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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Социология здоровья как отраслевая социологическая дисциплина 

Тема 1.1. Предметная область 

социологии здоровья. 

Основные концепции  

социологии здоровья. 

Объект, предмет, основные задачи социологии здоровья. 

Исторические этапы развития социологии здоровья. 

Развитие медицинской социологии в трудах Э.Дюркгейма, 

Ф.Энгельса, М.Вебера, Т.Парсонса. Разработка эффекта 

общения в медицинской социологии (Ю.Хабермас). 

Особенности британской школы "социологии в медицине". 

Современные проблемы социологии в России. Работы 

М.С.Бедного, Е.В.Дмитриевой, В.Г.Ерохина, 

И.В.Журавлевой, Д.А.Изуткина, Т.В.Карсаевской, Ю.П. 

Лисицина, В.М.Лупандина, А.В.Решетникова, А.В.Сахно, 

К.Н.Хабибуллина, Г.И.Царегородцева, О.П.Щепина и др. 

Тема 1.2. Методы, процедуры 

и организация 

социологических 

исследований здоровья и 

проблем старения населения. 

Изучение социологическими методами общих проблем 

медицины и здравоохранения, особенностей коммуникации 

в поликлинике и больнице. Методика изучения 

самосохранительного поведения. Способы оценки 

индивидуального здоровья и общественного здоровья. 

Методика оценки факторов, влияющих на здоровье. 

Шкалирование качества здоровья. Обработка, анализ и 

интерпретация медико-социологических данных.  

РАЗДЕЛ 2. Социальная структура и здоровье населения 

Тема 2.1. Стили жизни и 

социально-структурные 

неравенства в сфере здоровья 

Общество потребления: основные характеристики и 

концепции. Понятие «стиль жизни», подходы к 

определению стиля жизни. Составляющие стиля жизни, 

связанные со здоровьем. Проблема связи стиля жизни и 
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социальной структуры – разнообразие теоретических 

подходов. Социальные различия в стилях жизни: классовые, 

поколенческие, гендерные, этнические, поселенческие. 

Распространение стилей жизни. Здоровый образ жизни. 

Факторы, влияющие на принятие здорового образа жизни. 

Транстеоретическая модель изменения поведения в сфере 

здоровья. Здоровый образ жизни и проблема ценностей. 

Тема 2.2. Повседневные 

представления о здоровье и 

их связь с социальной 

структурой общества. 

Представления о здоровье и поведение Теоретические 

подходы к исследованию повседневных представлений о 

здоровье. Здоровье как локус контроля. Теория убеждений о 

здоровье. Идеологическая основа обыденных 

представлений. Концепции социальных (коллективных) 

представлений. Структура социальных представлений. 

Опыт здоровья и болезни. Персональные нарративы и 

социальный контекст. 

РАЗДЕЛ 3. Здравоохранение как часть социальной сферы общества 

Тема 3.1. Социология 

врачебной деятельности. 

Сущность и динамика общественной функции врача; 

требования общества к его деятельности. Социальный 

статус и роль врача. Врач в общественном восприятии. 

Мнение населения о медицинском обслуживании. 

Удовлетворенность профессией врача. Теория Т. Парсонса о 

призвании врача. Профессиональная социализация врача. 

Институционализация врачебного дела. Возможности 

социологического изучения представителей данной 

профессии. Метод социологического портрета в 

исследовании профессии врача. Социальные типы врачей. 

Тема 3.2. Социология 

больничной системы и 

лечебной деятельности. 

Специфика больничной системы и влияние общественной 

среды. Влияние общественно-экономических факторов на 

развитие больниц. Элементы организации, система 

управления, руководства и коммуникации в больнице. 

Служебная иерархия. Модели отношений «врач-пациент». 

Половозрастная корреляция в самооценке заболевания. 

Социально-культурная компонента картины болезни. 

Адаптация к роли больного: условия среды и возможности 

человека. Влияние госпитализации на ролевое поведение: 

стресс, потеря личностной автономии.  

Коммуникативные условия палатной системы: «пациент–

медсестра–врач». Освоение роли врача и пациента (Т. 

Парсонс). Особенности поведения больного с позиций 

социальной и культурной симптоматологии. Трудности 

принятия больными роли пациента. 

РАЗДЕЛ 4. Старение населения как социально-демографический процесс 

Тема 4.1. Шкалы и методики 

исчисления демографической 

старости. 

Индикаторы социального статуса старости. 

Демографическая структура населения. Модель «молодого 

населения». Модель «старого населения». Шкала 

демографической старости Дж. Сандберга. Методика 

определения демографической старости Э.Россета. Формула 

Гомпера-Мейкема. 

Тема 4.2. Основные 

принципы социально-

демографической политики в 

России и за рубежом. 

Средняя продолжительность жизни. Принципы социально – 

демографической политики России. Принципы социально-

демографической политики в Европе. Принципы социально 

демографической политики ООН. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
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основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Социология здоровья как отраслевая социологическая дисциплина. 
 

Тема 1.1. Предметная область социологии здоровья. Основные концепции 

социологии здоровья 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что изучает социология здоровья? 

2. Каковы основные этапы развития социологии здоровья? 

3. Основные социологические концепции изучения здоровья. 

4. Основные направления исследований в области современной социологии здоровья. 

 

Тема 1.2.  Методы, процедуры и организация социологических исследований 

здоровья и проблем старения населения 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социологическое измерение здоровья населения. 
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2. Индикаторы социального здоровья населения. 

3. Социологические методы исследования здоровья населения. 

 

РАЗДЕЛ 2. Социальная структура и здоровье населения 

 

Тема 2.1. Стили жизни и социально-структурные неравенства в сфере здоровья 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Коммерциализация здоровья.  

2. Насколько люди могут контролировать собственные риски через модификацию 

своих стилей жизни. 

3. Социологическое измерение здорового образа жизни. 

4. Здоровый образ жизни в оценках населения РФ. 

 

Тема 2.2. Повседневные представления о здоровье и их связь с социальной 

структурой общества 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Связь представлений о здоровье и социокультурного контекста.  

2. Научные и повседневные объяснения здоровья и болезни.  

3. «Повседневная эпидемиология». 

4. Различия научной и повседневной трактовки риска.  

5. Различия представлений о здоровье у представителей разных социальных групп. 

6. Повседневные представления о здоровье и их связь с политикой в сфере здоровья. 

 

РАЗДЕЛ 3. Здравоохранение как часть социальной сферы общества 

 

Тема 3.1. Социология врачебной деятельности 

Вопросы для самоподготовки 

1. Социальный статус и роль врача.  

2. Врач в общественном восприятии.  

3. Мнение населения о медицинском обслуживании.  

4. Удовлетворенность профессией врача. 

 

Тема 3.2. Социология больничной системы и лечебной деятельности 

Вопросы для самоподготовки 

1. Специфика больничной системы и влияние общественной среды.  

2. Общественно-экономических факторов на развитие больниц. 

3. Коммуникативные условия палатной системы: «пациент–медсестра–врач». 

4. Трудности принятия больными роли пациента. 

 

РАЗДЕЛ 4. Старение населения как социально-демографический процесс 

 

Тема 4.1. Шкалы и методики исчисления демографической старости 

Вопросы для самоподготовки 

1. Индикаторы социального статуса старости.  

2. Демографическая структура населения.  

3. Шкала демографической старости Дж. Сандберга.  

4. Методика определения демографической старости Э.Россета. 

 

Тема 4.2. Основные принципы социально-демографической политики в России и 

за рубежом 

Вопросы для самоподготовки 

1. Средняя продолжительность жизни.  
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2. Принципы социально – демографической политики России.  

3. Принципы социально-демографической политики в Европе.  

4. Принципы социально демографической политики ООН. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социология здоровья и проблемы 

старения» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка лекционному занятию 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
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Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  



14  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
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современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 
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качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  
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6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина: Социология здоровья и проблемы старения 

РАЗДЕЛ 1. Социология здоровья как отраслевая социологическая дисциплина 

Тема 1.1. Предметная область социологии здоровья. Основные концепции 

социологии здоровья 

Цель: Рассмотреть объект, предмет, основные задачи социологии здоровья. Определить 

исторические этапы развития социологии здоровья. Изучить современные проблемы 

социологии здоровья в России. Овладеть навыками применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Объект, предмет, основные задачи социологии здоровья. 

Исторические этапы развития социологии здоровья. Развитие 

медицинской социологии в трудах Э.Дюркгейма, Ф.Энгельса, 

М.Вебера, Т.Парсонса. Разработка эффекта общения в 

медицинской социологии (Ю.Хабермас). Особенности 

британской школы "социологии в медицине". Современные 

проблемы социологии в России. Работы М.С.Бедного, 

Е.В.Дмитриевой, В.Г.Ерохина, И.В.Журавлевой, Д.А.Изуткина, 

Т.В.Карсаевской, Ю.П. Лисицина, В.М.Лупандина, 

А.В.Решетникова, А.В.Сахно, К.Н.Хабибуллина, 

Г.И.Царегородцева, О.П.Щепина и др. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

Тема 1.2.  Методы, процедуры и организация социологических исследований 

здоровья и проблем старения населения 

Цель: Определить особенности изучения проблем здоровья и старения населения 

социологическими методами. Выявить индикаторы социологического измерения 

здоровья населения. Овладеть навыками обработки, анализа и интерпретации медико-

социологических данных. Овладеть навыками применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Изучение социологическими методами общих проблем 

медицины и здравоохранения, особенностей коммуникации в 

поликлинике и больнице. Методика изучения 

самосохранительного поведения. Способы оценки 

индивидуального здоровья и общественного здоровья. 

Методика оценки факторов, влияющих на здоровье. 

Шкалирование качества здоровья. Обработка, анализ и 

интерпретация медико-социологических данных.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

РАЗДЕЛ 2. Социальная структура и здоровье населения 

Тема 2.1. Стили жизни и социально-структурные неравенства в сфере здоровья 

Цель: Определить понятие стиль жизни», подходы к определению стиля жизни. 

Выявить социальные различия в стилях жизни: классовые, поколенческие, гендерные, 

этнические, поселенческие. Рассмотреть проблему связи стиля жизни и социальной 

структуры – разнообразие теоретических подходов. Изучить факторы, влияющие на 

принятие здорового образа жизни. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Общество потребления: основные характеристики и концепции. 

Понятие «стиль жизни», подходы к определению стиля жизни. 

Составляющие стиля жизни, связанные со здоровьем. Проблема 

связи стиля жизни и социальной структуры – разнообразие 

теоретических подходов. Социальные различия в стилях жизни: 

классовые, поколенческие, гендерные, этнические, 

поселенческие. Распространение стилей жизни. Здоровый образ 

жизни. Факторы, влияющие на принятие здорового образа 

жизни. Транстеоретическая модель изменения поведения в 

сфере здоровья. Здоровый образ жизни и проблема ценностей. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

Тема 2.2. Повседневные представления о здоровье и их связь с социальной 

структурой общества 

Цель: Рассмотреть теоретические подходы к исследованию повседневных 

представлений о здоровье. Изучить социологическое измерение повседневные 

представления о здоровье и их связь с политикой в сфере здоровья (ПК-2). 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Представления о здоровье и поведение Теоретические подходы 

к исследованию повседневных представлений о здоровье. 

Здоровье как локус контроля. Теория убеждений о здоровье. 

Идеологическая основа обыденных представлений. Концепции 

социальных (коллективных) представлений. Структура 

социальных представлений. Опыт здоровья и болезни. 

Персональные нарративы и социальный контекст. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

 

РАЗДЕЛ 3. Здравоохранение как часть социальной сферы общества 

Тема 3.1. Социология врачебной деятельности 

Цель: Изучить особенности социального статуса и роли врача. Рассмотреть профессию 

врача в оценках населения. Определить социологические методы изучения мнение 

населения о медицинском обслуживании, удовлетворенности профессией врача. 

Рассмотреть возможности социологического изучения представителей профессии 

врача. Овладеть методикой составления социологического портрета профессии врача. 

Выявить социальные типы врачей (ПК-2). 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Сущность и динамика общественной функции врача; 

требования общества к его деятельности. Социальный статус и 

роль врача. Врач в общественном восприятии. Мнение 

населения о медицинском обслуживании. Удовлетворенность 

профессией врача. Теория Т. Парсонса о призвании врача. 

Профессиональная социализация врача. Институционализация 

врачебного дела. Возможности социологического изучения 

представителей данной профессии. Метод социологического 

портрета в исследовании профессии врача. Социальные типы 

врачей. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

Тема 3.2. Социология больничной системы и лечебной деятельности 

Цель: Определить специфику больничной системы и влияние общественной среды. 

Изучить влияние общественно-экономических факторов на развитие больниц. 

Рассмотреть коммуникативные условия палатной системы: «пациент–медсестра–врач». 

Изучить особенности поведения больного с позиций социальной и культурной 

симптоматологии и трудности принятия больными роли пациента (ПК-2.3). 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Специфика больничной системы и влияние общественной 

среды. Влияние общественно-экономических факторов на 

развитие больниц. Элементы организации, система управления, 

руководства и коммуникации в больнице. Служебная иерархия. 

Модели отношений «врач-пациент». Половозрастная 

корреляция в самооценке заболевания. Социально-культурная 

компонента картины болезни. Адаптация к роли больного: 

условия среды и возможности человека. Влияние 

госпитализации на ролевое поведение: стресс, потеря 

личностной автономии.  

Коммуникативные условия палатной системы: «пациент–

медсестра–врач». Освоение роли врача и пациента (Т. Парсонс). 

Особенности поведения больного с позиций социальной и 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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культурной симптоматологии. Трудности принятия больными 

роли пациента. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

РАЗДЕЛ 4. Старение населения как социально-демографический процесс 

Тема 4.1. Шкалы и методики исчисления демографической старости 

Цель: Определить индикаторы социального статуса старости. Овладеть методами 

изучения демографической структуры населения.  Изучить модель «молодого 

населения», модель «старого населения». Овладеть методикой определения 

демографической старости Э.Россета (ПК-2). 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Индикаторы социального статуса старости. Демографическая 

структура населения. Модель «молодого населения». Модель 

«старого населения». Шкала демографической старости Дж. 

Сандберга. Методика определения демографической старости 

Э.Россета. Формула Гомпера-Мейкема. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

Тема 4.2. Основные принципы социально-демографической политики в России и 

за рубежом 

Цель: Определить специфику больничной системы и влияние общественной среды. 

Изучить влияние общественно-экономических факторов на развитие больниц. 

Рассмотреть коммуникативные условия палатной системы: «пациент–медсестра–врач». 

Изучить особенности поведения больного с позиций социальной и культурной 

симптоматологии и трудности принятия больными роли пациента (ПК-2.3). 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Средняя продолжительность жизни. Принципы социально – 

демографической политики России. Принципы социально-

демографической политики в Европе. Принципы социально 

демографической политики ООН. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Дисциплина: Социология здоровья и проблемы старения 

РАЗДЕЛ 1. Социология здоровья как отраслевая социологическая дисциплина 

Тема 1.1. Предметная область социологии здоровья. Основные концепции 

социологии здоровья 

Цель: Рассмотреть объект, предмет, основные задачи социологии здоровья. Определить 

исторические этапы развития социологии здоровья. Изучить современные проблемы 

социологии здоровья в России. Овладеть навыками применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Объект, предмет, основные задачи социологии здоровья. 

Исторические этапы развития социологии здоровья. 

Развитие медицинской социологии в трудах Э.Дюркгейма, 

Ф.Энгельса, М.Вебера, Т.Парсонса. Разработка эффекта 

общения в медицинской социологии (Ю.Хабермас). 

Особенности британской школы "социологии в медицине". 

Современные проблемы социологии в России. Работы 

М.С.Бедного, Е.В.Дмитриевой, В.Г.Ерохина, 

И.В.Журавлевой, Д.А.Изуткина, Т.В.Карсаевской, Ю.П. 

Лисицина, В.М.Лупандина, А.В.Решетникова, А.В.Сахно, 

К.Н.Хабибуллина, Г.И.Царегородцева, О.П.Щепина и др. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы к обсуждению: 

1. Что изучает социология здоровья? 

2. Каковы основные этапы развития социологии здоровья? 

3. Основные социологические концепции изучения здоровья. 

4. Основные направления исследований в области современной социологии здоровья. 

 

Тема 1.2.  Методы, процедуры и организация социологических исследований 

здоровья и проблем старения населения 

Цель: Определить особенности изучения проблем здоровья и старения населения 

социологическими методами. Выявить индикаторы социологического измерения 

здоровья населения. Овладеть навыками обработки, анализа и интерпретации медико-

социологических данных. Овладеть навыками применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 



25  

 Изучение социологическими методами общих проблем 

медицины и здравоохранения, особенностей коммуникации 

в поликлинике и больнице. Методика изучения 

самосохранительного поведения. Способы оценки 

индивидуального здоровья и общественного здоровья. 

Методика оценки факторов, влияющих на здоровье. 

Шкалирование качества здоровья. Обработка, анализ и 

интерпретация медико-социологических данных.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы к обсуждению: 

1. Социологическое измерение здоровья населения. 

2. Индикаторы социального здоровья населения. 

3. Социологические методы исследования здоровья населения. 
 

РАЗДЕЛ 2. Социальная структура и здоровье населения 

Тема 2.1. Стили жизни и социально-структурные неравенства в сфере здоровья 

Цель: Определить понятие стиль жизни», подходы к определению стиля жизни. 

Выявить социальные различия в стилях жизни: классовые, поколенческие, гендерные, 

этнические, поселенческие. Рассмотреть проблему связи стиля жизни и социальной 

структуры – разнообразие теоретических подходов. Изучить факторы, влияющие на 

принятие здорового образа жизни (ОПК-2). 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Общество потребления: основные характеристики и 

концепции. Понятие «стиль жизни», подходы к определению 

стиля жизни. Составляющие стиля жизни, связанные со 

здоровьем. Проблема связи стиля жизни и социальной 

структуры – разнообразие теоретических подходов. 

Социальные различия в стилях жизни: классовые, 

поколенческие, гендерные, этнические, поселенческие. 

Распространение стилей жизни. Здоровый образ жизни. 

Факторы, влияющие на принятие здорового образа жизни. 

Транстеоретическая модель изменения поведения в сфере 

здоровья. Здоровый образ жизни и проблема ценностей. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы к обсуждению: 

1. Коммерциализация здоровья.  

2. Насколько люди могут контролировать собственные риски через модификацию 

своих стилей жизни. 

3. Социологическое измерение здорового образа жизни. 

4. Здоровый образ жизни в оценках населения РФ. 
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Тема 2.2. Повседневные представления о здоровье и их связь с социальной 

структурой общества 

Цель: Рассмотреть теоретические подходы к исследованию повседневных 

представлений о здоровье. Изучить социологическое измерение повседневные 

представления о здоровье и их связь с политикой в сфере здоровья (ПК-2). 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Представления о здоровье и поведение Теоретические 

подходы к исследованию повседневных представлений о 

здоровье. Здоровье как локус контроля. Теория убеждений о 

здоровье. Идеологическая основа обыденных 

представлений. Концепции социальных (коллективных) 

представлений. Структура социальных представлений. Опыт 

здоровья и болезни. Персональные нарративы и социальный 

контекст. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы к обсуждению: 

1. Связь представлений о здоровье и социокультурного контекста.  

2. Научные и повседневные объяснения здоровья и болезни.  

3. «Повседневная эпидемиология». 

4. Различия научной и повседневной трактовки риска.  

5. Различия представлений о здоровье у представителей разных социальных групп. 

6. Повседневные представления о здоровье и их связь с политикой в сфере здоровья. 

 

РАЗДЕЛ 3. Здравоохранение как часть социальной сферы общества 

Тема 3.1. Социология врачебной деятельности 

Цель: Изучить особенности социального статуса и роли врача. Рассмотреть профессию 

врача в оценках населения. Определить социологические методы изучения мнение 

населения о медицинском обслуживании, удовлетворенности профессией врача. 

Рассмотреть возможности социологического изучения представителей профессии 

врача. Овладеть методикой составления социологического портрета профессии врача. 

Выявить социальные типы врачей (ПК-2). 

Структура прикладного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Сущность и динамика общественной функции врача; 

требования общества к его деятельности. Социальный статус 

и роль врача. Врач в общественном восприятии. Мнение 

населения о медицинском обслуживании. 

Удовлетворенность профессией врача. Теория Т. Парсонса о 

призвании врача. Профессиональная социализация врача. 

Институционализация врачебного дела. Возможности 

социологического изучения представителей данной 

профессии. Метод социологического портрета в 

исследовании профессии врача. Социальные типы врачей. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы к обсуждению: 

1. Социальный статус и роль врача.  

2. Врач в общественном восприятии.  

3. Мнение населения о медицинском обслуживании.  

4. Удовлетворенность профессией врача. 
 

Тема 3.2. Социология больничной системы и лечебной деятельности 

Цель: Определить специфику больничной системы и влияние общественной среды. 

Изучить влияние общественно-экономических факторов на развитие больниц. 

Рассмотреть коммуникативные условия палатной системы: «пациент–медсестра–врач». 

Изучить особенности поведения больного с позиций социальной и культурной 

симптоматологии и трудности принятия больными роли пациента (ПК-2.3). 

Структура прикладного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Специфика больничной системы и влияние общественной 

среды. Влияние общественно-экономических факторов на 

развитие больниц. Элементы организации, система 

управления, руководства и коммуникации в больнице. 

Служебная иерархия. Модели отношений «врач-пациент». 

Половозрастная корреляция в самооценке заболевания. 

Социально-культурная компонента картины болезни. 

Адаптация к роли больного: условия среды и возможности 

человека. Влияние госпитализации на ролевое поведение: 

стресс, потеря личностной автономии.  

Коммуникативные условия палатной системы: «пациент–

медсестра–врач». Освоение роли врача и пациента (Т. 

Парсонс). Особенности поведения больного с позиций 

социальной и культурной симптоматологии. Трудности 

принятия больными роли пациента. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы к обсуждению: 

1. Специфика больничной системы и влияние общественной среды.  

2. Общественно-экономических факторов на развитие больниц. 

3. Коммуникативные условия палатной системы: «пациент–медсестра–врач». 

4. Трудности принятия больными роли пациента. 
 

РАЗДЕЛ 4. Старение населения как социально-демографический процесс 

Тема 4.1. Шкалы и методики исчисления демографической старости 

Цель: Определить индикаторы социального статуса старости. Овладеть методами 

изучения демографической структуры населения.  Изучить модель «молодого 



28  

населения», модель «старого населения». Овладеть методикой определения 

демографической старости Э.Россета (ПК-2). 

Структура прикладного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Индикаторы социального статуса старости. 

Демографическая структура населения. Модель «молодого 

населения». Модель «старого населения». Шкала 

демографической старости Дж. Сандберга. Методика 

определения демографической старости Э.Россета. Формула 

Гомпера-Мейкема. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы к обсуждению: 

1. Индикаторы социального статуса старости.  

2. Демографическая структура населения.  

3. Шкала демографической старости Дж. Сандберга.  

4. Методика определения демографической старости Э.Россета. 

 

Тема 4.2. Основные принципы социально-демографической политики в России и 

за рубежом 

Цель: Определить специфику больничной системы и влияние общественной среды. 

Изучить влияние общественно-экономических факторов на развитие больниц. 

Рассмотреть коммуникативные условия палатной системы: «пациент–медсестра–врач». 

Изучить особенности поведения больного с позиций социальной и культурной 

симптоматологии и трудности принятия больными роли пациента (ПК-2.3). 

Структура прикладного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Средняя продолжительность жизни. Принципы социально – 

демографической политики России. Принципы социально-

демографической политики в Европе. Принципы социально 

демографической политики ООН. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы к обсуждению: 

1. Средняя продолжительность жизни.  

2. Принципы социально – демографической политики России.  

3. Принципы социально-демографической политики в Европе.  

4. Принципы социально демографической политики ООН.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Социология семьи как частная социологическая теория 

Тема 1.1. Предмет социологии семьи 

и понятие семьи в современной науке. 

 

Объект и предмет социологии семьи. 

Особенности предмета социологии семьи. Функции 

социологии семьи. Семья – фундаментальный 

институт общества. Институт семьи – главный 

институт человеческого общества. Частные 

институты семьи: институт брака, родства, 

родительства, собственности, социальной защиты 

детства и опеки и другие. Семья как первичная 

группа; её социальная, культурная, экономическая 

и юридическая основы. Структура семьи. 

Типология семьи. Репродуктивная, воспитательная, 

хозяйственно - экономическая функции семьи, 

рекреационная функция семьи. Специфические и 

неспецифические функции семьи. Генеалогическое 

древо семьи. Причины дисфункции семьи и 

последствия их нарушений. Жизненный цикл 

семьи. Этапы развития семейных отношений. 

Формы семейных и супружеских отношений. 

Институт семьи сквозь призму религии. Институт 

брака. 

Тема 1.2. Связь социологии семьи с 

другими науками 

Сходства и различия в предмете социологии 

семьи и социальной психологии семьи; экономики 

семьи и домохозяйства; этнографии и 

антропологии; социологией бюджетов времени; 
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семейного права; медицины и социологии здоровья; 

демографии. Специфика социологического подхода 

в изучении семьи. 

РАЗДЕЛ 2. Проблемное поле современных исследований в сфере семьи 

Тема 2.1. Анализ основных 

теоретических подходов в социологии 

семьи 

Фамилистическая теория Г.Баррела и Г. 

Моргана. Фамилистика как альтернатива 

феминизму; «просемейная» социология; фамилизм 

и традиционная семья. Феминистская социология 

М. Осмонд: отрицание; женский «центр отсчёта»; 

возможность диалога. Дж. Г. Мид – анализ 

социальных взаимодействий в их символическом 

содержании. Символический интеракционизм 

семейных отношений. Джорж Хоманс: семейные 

интеракции как обмен «деятельностями» и 

«сантиментами»; действие теории обмена в 

«брачном выборе». Феноменологическая 

социология (этнометодология) А. Шюца: 

«отчуждённость» исследователя семейной жизни. 

Психоанализ З. Фрейда в социологии семьи: 

«общество внутри себя»; «выживательная» 

адаптация личности и переориентация ценностей 

индивида. Психодрама и социометрия в социологии 

семьи. 

Тема 2.2. Социология семьи в России Историческое становление фамилистической 

культуры в человековедении: исследовательский 

период, период «социального дарвинизма», период 

«спонтанной науки»; период планомерного 

построения теорий. Особенности исследования 

семьи как феномена в России. Дореволюционный 

этап: Н.К. Михайловский, Д. Дубакин, П.Ф. 

Каптерев, И.С. Кухаржевский, М.М. Ковалевский, 

М.М. Рубинштейн, П.А. Сорокин.  

РАЗДЕЛ 3. Социальная сущность семьи, фамилистические процессы и структуры 

Тема 3.1. Жизненный цикл семьи, 

семейная социализация 

Семейное единство, жизненный цикл семьи, 

взаимоотношения в семье. Семья как социально-

символическое единство. Неполнота жизненного 

цикла семьи. Генеалогическое исследование семьи. 

Межличностные отношения в семье. Общая 

социализация как формирование в семье 

диспозиционной структуры социального поведения 

личности. Семейная социализация и права ребенка. 

Исторические особенности семейной социализации. 

Тема 3.2. Брачное и семейное 

поведение 

 

Брачное поведение. Потенциал брачности. 

Мотивы выбора партнёра: психоаналитическая 

теория; теория комплементарных потребностей; 

инструментальная теория подбора супругов; теория 

«стимульность – роль». «Теория превращений» 

Роджера Гоулда: процесс взросления и «ложные 

представления» в пользу самопринятия и 

уверенности в своих силах. Развитие мужчин и 

женщин в период взрослости. «Заблуждения» как 

причины невротического брака. «Влюблённость» и 
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«любовь». 

РАЗДЕЛ 4. Семейная и демографическая политика 

Тема 4.1.  Социальная сущность 

семейной и демографической политики 
Теория мирового кризиса семейного брака в 

жизни. Социентальные причины кризиса семьи. 

Семейная политика как единственный путь 

преодоления кризиса семьи как социального 

института. Общество на стадии поиска целей и 

средств семейной политики. Альтернатива 

семейной политики – государственное 

вмешательство в семейную жизнь. Принципы 

семейной политики: независимость, свобода 

выбора, общественный договор между семьёй и 

государством. Социальная организация 

деятельности по реализации социальных программ 

укрепления семейного образа жизни. Семейная 

политика. Подходы, цели, направления, механизмы 

реализации семейной политики. 

Тема 4.2.  Стратегия укрепления 

института семьи в России 

Семейная политика как объект 

социологического исследования. Анализ основных 

документов о семейной политике в Российской 

федерации. Федеральная и региональная семейная 

политика. Социальная поддержка семей в России. 

РАЗДЕЛ 5. Социологические методы исследования семьи и детства 

Тема 5.1.  Методы качественного 

исследования семьи 

Типы, тактики и процедуры качественного 

исследования. Контент-анализ как качественный 

метод. Исторические исследования семьи. 

Феноменологические исследования. «История 

семьи» как тактика качественного исследования. 

Восхождение к теории. Особенности анализа 

художественной литературы, фольклора, живописи 

и др. в контексте фамилистических исследований. 

Тема 5.2.  Методы количественного 

исследования семьи 

 

Системный подход к исследованию семьи. 

Процедуры социологического исследования по 

уменьшению деформации данных. Взаимодействие 

условий и объекта исследования в социологии 

семьи при опросе, наблюдении и контент - анализе. 

Специфика изучения процессов формирования и 

выражения мнений при использовании опроса в 

фамилистике. О взаимной дополнительности 

количественных и качественных методов. 

РАЗДЕЛ 6. Особенности семей с детьми в России 

Тема 6.1. Традиционные и 

современные модели российских 

семей 

Традиционные модели российских семей.  

Современные модели российских семей. 

Тема 6.2. Национальная и региональная 

специфика семей с детьми 
Специфика семей с детьми: национальный, 

религиозный аспекты. 

Межнациональные семьи с детьми в 

современной России.  

Социальное самочувствие семей с детьми в 

различных регионах страны 

РАЗДЕЛ 7. Социологический анализ детства и положения детей в современном 

российском обществе. 
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Тема 7.1. Актуальные проблемы 

детства 

Социология детства как отрасль социологии: 

предмет, объект, цели, задачи. Социологические 

теории развития и социализации ребенка. 

Социологические концепции детства. 

Тема 7.2. Методы и процедуры 

социологических исследований детей 

и подростков 

Метод коллизий. Игровые методики. 

Специфика применения социологических методов 

при исследовании детей и подростков. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
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Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Социология семьи как частная социологическая теория 
 

Тема 1.1. Предмет социологии семьи и понятие семьи в современной науке. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет социологии семьи и понятие семьи в современной науке. 

2. Макро- и микросоциология семьи. 
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3. Связь социологии семьи с другими науками. 

4. История становления социологии семьи как самостоятельной дисциплины. 

Тема 1.2.  Связь социологии семьи с другими науками 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социология семьи и социальной психологии: сходства и различия. 

2. Специфика социологического подхода в изучении семьи. 

3. Социология семьи и демография: сходства и различия. 

 

РАЗДЕЛ 2. Проблемное поле современных исследований в сфере семьи 

 

Тема 2.1. Анализ основных теоретических подходов в социологии семьи 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фамилистическая теория Г.Баррела и Г. Моргана.  

2. Фамилистика как альтернатива феминизму; «просемейная» социология; фамилизм и 

традиционная семья.  

3. Феминистская социология М. Осмонд: отрицание; женский «центр отсчёта»; 

возможность диалога.  

 

Тема 2.2. Социология семьи в России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Советский период: концепция общественно – центрированного функционализма семьи 

А.Г. Харчева.  

2. Концепция исторических типов семейных отношений С.И. Голода.  

3. Особенности исследования семьи как феномена в России. 

 

РАЗДЕЛ 3. Социальная сущность семьи, фамилистические процессы и структуры 

 

Тема 3.1. Жизненный цикл семьи семейная социализация 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Взаимодействие в дисфункциональных семьях. 

2. Причины возникновения дисгармонии в отношениях между супругами. 

3. Дезадаптированые семьи.  

4. Черты гармонического супружеского союза. 

 

Тема 3.2. Брачное и семейное поведение 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение брака.  

2. Брачный отбор и его детерминанты.  

3. Социально-психологические и психологические теории брачного выбора.  

4. Процесс брачного выбора.  

5. Культурные, социологические и психологические фильтры брачного выбора.  

6. Современные теоретические парадигмы и концепции брачного поведения населения. 

 

РАЗДЕЛ 4. Семейная и демографическая политика 

 

Тема 4.1. Социальная сущность семейной и демографической политики 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подходы к пониманию целей и направлений семейной политики. 

2. Модели семейной политики в зависимости от типа социального государства. 

3. Принципы семейной политики. 

4. Демографическая политика в области рождаемости 
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Тема 4.2.  Стратегия укрепления института семьи в России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сравнительный анализ семейной политики в России и за рубежом. 

2. Концепция семейной политики до 2025 года. 

3. Сравнительный анализ программ семейной политики в России и за рубежом. 

 

РАЗДЕЛ 5. Социологические методы исследования семьи и детства 

 

Тема 5.1.  Методы качественного исследования семьи 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исторические исследования семьи.  

2. Феноменологические исследования.  

3. «История семьи» как тактика качественного исследования.  

4. Восхождение к теории.  

5. Особенности анализа художественной литературы, фольклора, живописи и др. в 

контексте фамилистических исследований.  

6. Системный подход к исследованию семьи.  

 

Тема 5.2.  Методы количественного исследования семьи 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Системный подход к исследованию семьи.  

2. Процедуры социологического исследования по уменьшению деформации данных. 

Взаимодействие условий и объекта исследования в социологии семьи при опросе, 

наблюдении и контент - анализе.  

3. Специфика изучения процессов формирования и выражения мнений при 

использовании опроса в фамилистике. 

 

РАЗДЕЛ 6. Особенности семей с детьми в России 

 

Тема 6.1. Традиционные и современные модели российских семей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Показатели семейного благополучия. 

2. Измерение уровня удовлетворенности социальных услуг в области поддержки семьи и 

детства. 

3. Разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности организаций 

поддержки семьи и детства. 

 

Тема 6.2. Национальная и региональная специфика семей с детьми 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и основные индикаторы социального неблагополучия в семье с детьми. 

2. Опрос как метод выявления социального неблагополучия в семье с детьми.  

3. Фокус группа и глубинное интервью как методы выявления социального 

неблагополучия. 

 

РАЗДЕЛ 7. Социологический анализ детства и положения детей в современном 

российском обществе 

 

Тема 7.1. Актуальные проблемы детства 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исторические трансформации детства. 

2. Социологический анализ детства и положения детей в современном российском 

обществе. 
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3. Актуальные проблемы детства. Права ребенка.  

4. Социальная инфраструктура детства. Детская субкультура.  

5. Дети и информационное пространство. 

 

Тема 7.2. Методы и процедуры социологических исследований детей и подростков 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика метода опроса при изучении детей и подростков. 

2. Специфика метода наблюдения при изучении детей и подростков. 

3. Специфика метода контент-анализа при изучении детей и подростков. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социология семьи и детства» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
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инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
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отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
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используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 
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теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
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2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина: Социология семьи и детства 

 

РАЗДЕЛ 1. Социология семьи как частная социологическая теория 

 

Тема 1.1. Предмет социологии семьи и понятие семьи в современной науке 

Цель: рассмотреть предмет социологии семьи и понятие семьи в современной науке.  

Изучить макро- и микросоциологию семьи. Изучить историю становления социологии  

семьи как самостоятельной дисциплины.  

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Объект и предмет социологии семьи. Особенности 

предмета социологии семьи. Функции социологии семьи. 

Семья – фундаментальный институт общества. Институт 

семьи – главный институт человеческого общества. Частные 

институты семьи: институт брака, родства, родительства, 

собственности, социальной защиты детства и опеки и 

другие. Семья как первичная группа; её социальная, 

культурная, экономическая и юридическая основы. 

Структура семьи. Типология семьи. Репродуктивная, 

воспитательная, хозяйственно - экономическая функции 

семьи, рекреационная функция семьи. Специфические и 

неспецифические функции семьи. Генеалогическое древо 

семьи. Причины дисфункции семьи и последствия их 

нарушений. Жизненный цикл семьи. Этапы развития 

семейных отношений. Формы семейных и супружеских 

отношений. Институт семьи сквозь призму религии. 

Институт брака. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

Тема 1.2.  Связь социологии семьи с другими науками 

Цель: рассмотреть сходства и различия в предмете социологии семьи и других  

социологических дисциплин. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Сходства и различия в предмете социологии семьи и 

социальной психологии семьи; экономики семьи и 

домохозяйства; этнографии и антропологии; социологией 

бюджетов времени; семейного права; медицины и 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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социологии здоровья; демографии. Специфика 

социологического подхода в изучении семьи. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

РАЗДЕЛ 2. Проблемное поле современных исследований в сфере семьи 

 

Тема 2.1. Анализ основных теоретических подходов в социологии семьи 

Цель: сориентировать студентов на социально-значимые и актуальные направления и  

темы исследования сферы семьи и детства. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Фамилистическая теория Г.Баррела и Г. Моргана. 

Фамилистика как альтернатива феминизму; «просемейная» 

социология; фамилизм и традиционная семья. Феминистская 

социология М. Осмонд: отрицание; женский «центр 

отсчёта»; возможность диалога. Дж. Г. Мид – анализ 

социальных взаимодействий в их символическом 

содержании. Символический интеракционизм семейных 

отношений. Джорж Хоманс: семейные интеракции как 

обмен «деятельностями» и «сантиментами»; действие 

теории обмена в «брачном выборе». Феноменологическая 

социология (этнометодология) А. Шюца: «отчуждённость» 

исследователя семейной жизни. Психоанализ З. Фрейда в 

социологии семьи: «общество внутри себя»; 

«выживательная» адаптация личности и переориентация 

ценностей индивида. Психодрама и социометрия в 

социологии семьи. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

Тема 2.2. Социология семьи в России 

Цель: сформировать представление об основных направлениях исследований в области  

социологии семьи в России 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Историческое становление фамилистической 

культуры в человековедении: исследовательский период, 

период «социального дарвинизма», период «спонтанной 

науки»; период планомерного построения теорий. 

Особенности исследования семьи как феномена в России. 

Дореволюционный этап: Н.К. Михайловский, Д. Дубакин, 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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П.Ф. Каптерев, И.С. Кухаржевский, М.М. Ковалевский, 

М.М. Рубинштейн, П.А. Сорокин.  

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

РАЗДЕЛ 3. Социальная сущность семьи, фамилистические процессы и структуры 

 

Тема 3.1. Жизненный цикл семьи и семейная социализация 

Цель: сформировать представление о жизненном цикле семьи и семейной 

социализации. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Семейное единство, жизненный цикл семьи, 

взаимоотношения в семье. Семья как социально-

символическое единство. Неполнота жизненного цикла 

семьи. Генеалогическое исследование семьи. 

Межличностные отношения в семье. Общая социализация 

как формирование в семье диспозиционной структуры 

социального поведения личности. Семейная социализация и 

права ребенка. Исторические особенности семейной 

социализации. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

Тема 3.2. Брачное и семейное поведение 
Цель: Рассмотреть исторические изменения семьи как социального института. Изучить  

теории брачного выбора. Изучить постбрачное поведение и рынок повторных браков. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Брачное поведение. Потенциал брачности. Мотивы 

выбора партнёра: психоаналитическая теория; теория 

комплементарных потребностей; инструментальная теория 

подбора супругов; теория «стимульность – роль». «Теория 

превращений» Роджера Гоулда: процесс взросления и 

«ложные представления» в пользу самопринятия и 

уверенности в своих силах. Развитие мужчин и женщин в 

период взрослости. «Заблуждения» как причины 

невротического брака. «Влюблённость» и «любовь». 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

 

РАЗДЕЛ 4. Семейная и демографическая политика 

 

Тема 4.1.  Социальная сущность семейной и демографической политики 

Цель: изучить подходы к пониманию целей и направлений семейной и 

демографической политики (в области рождаемости).  

Сформировать представление о моделях семейной политики. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Теория мирового кризиса семейного брака в жизни. 

Социентальные причины кризиса семьи. Семейная политика 

как единственный путь преодоления кризиса семьи как 

социального института. Общество на стадии поиска целей и 

средств семейной политики. Альтернатива семейной 

политики – государственное вмешательство в семейную 

жизнь. Принципы семейной политики: независимость, 

свобода выбора, общественный договор между семьёй и 

государством. Социальная организация деятельности по 

реализации социальных программ укрепления семейного 

образа жизни. Семейная политика. Подходы, цели, 

направления, механизмы реализации семейной политики. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

Тема 4.2.  Стратегия укрепления института семьи в России 

Цель: сформировать навыки анализа основных документов о семейной политике в  

Российской федерации. Сформировать представление о федеральной и региональной  

семейной политики. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Семейная политика как объект социологического 

исследования. Анализ основных документов о семейной 

политике в Российской Федерации. Федеральная и 

региональная семейная политика. Социальная поддержка 

семей в России. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.). 
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РАЗДЕЛ 5. Социологические методы исследования семьи и детства 

 

Тема 5.1.  Методы качественного исследования семьи 

Цель: сформировать навыки изучения проблем в области социологии семьи с  

использованием качественных методов исследования. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Типы, тактики и процедуры качественного 

исследования. Контент-анализ как качественный метод. 

Исторические исследования семьи. Феноменологические 

исследования. «История семьи» как тактика качественного 

исследования. Восхождение к теории. Особенности анализа 

художественной литературы, фольклора, живописи и др. в 

контексте фамилистических исследований. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

Тема 5.2.  Методы количественного исследования семьи 

Цель: сформировать навыки изучения проблем в области социологии семьи с  

использованием количественных методов исследования. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Системный подход к исследованию семьи. 

Процедуры социологического исследования по уменьшению 

деформации данных. Взаимодействие условий и объекта 

исследования в социологии семьи при опросе, наблюдении и 

контент - анализе. Специфика изучения процессов 

формирования и выражения мнений при использовании 

опроса в фамилистике. О взаимной дополнительности 

количественных и качественных методов. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

РАЗДЕЛ 6. Особенности семей с детьми в России 

 

Тема 6.1. Традиционные и современные модели российских семей 

Цель: сформировать представление о традиционных и современных моделях 

российских семей. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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 Традиционные модели российских семей.  

Современные модели российских семей. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

Тема 6.2. Национальная и региональная специфика семей с детьми  

Цель: изучить национальную и региональную специфику семей с детьми 

 
 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Специфика семей с детьми: национальный, религиозный аспекты. 

Межнациональные семьи с детьми в современной России. 

Социальное самочувствие семей с детьми в различных регионах 

страны 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

РАЗДЕЛ 7. Социологический анализ детства и положения детей в современном  

российском обществе 

 

Тема 7.1. Актуальные проблемы детства 
Цель: ознакомить с основными проблемами детства в современном обществе. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Социология детства как отрасль социологии: предмет, 

объект, цели, задачи. Социологические теории развития и 

социализации ребенка. Социологические концепции детства. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Тема 7.2. Методы и процедуры социологических исследований детей и подростков 
Цель: сформировать навыки использования социологических методов и процедур  

социологических исследований детей и подростков.  

 

№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 

 Метод коллизий. Игровые методики. Специфика 

применения социологических методов при исследовании 

детей и подростков. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

 

 

  



29  

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Дисциплина: Социология семьи и детства 

 

РАЗДЕЛ 1. Социология семьи как частная социологическая теория 

 

Тема 1.1. Предмет социологии семьи и понятие семьи в современной науке 

Цель: рассмотреть предмет социологии семьи и понятие семьи в современной науке.  

Изучить макро- и микросоциологию семьи. Изучить историю становления социологии  

семьи как самостоятельной дисциплины.  

 
№ 

п/п 
Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Объект и предмет социологии семьи. Особенности 

предмета социологии семьи. Функции социологии семьи. 

Семья – фундаментальный институт общества. Институт 

семьи – главный институт человеческого общества. Частные 

институты семьи: институт брака, родства, родительства, 

собственности, социальной защиты детства и опеки и 

другие. Семья как первичная группа; её социальная, 

культурная, экономическая и юридическая основы. 

Структура семьи. Типология семьи. Репродуктивная, 

воспитательная, хозяйственно - экономическая функции 

семьи, рекреационная функция семьи. Специфические и 

неспецифические функции семьи. Генеалогическое древо 

семьи. Причины дисфункции семьи и последствия их 

нарушений. Жизненный цикл семьи. Этапы развития 

семейных отношений. Формы семейных и супружеских 

отношений. Институт семьи сквозь призму религии. 

Институт брака. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет социологии семьи и понятие семьи в современной науке. 

2. Макро- и микросоциология семьи. 

3. Связь социологии семьи с другими науками. 

4. История становления социологии семьи как самостоятельной дисциплины. 

 

Тема 1.2.  Связь социологии семьи с другими науками 

Цель: рассмотреть сходства и различия в предмете социологии семьи и других  
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социологических дисциплин. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Сходства и различия в предмете социологии семьи и 

социальной психологии семьи; экономики семьи и 

домохозяйства; этнографии и антропологии; социологией 

бюджетов времени; семейного права; медицины и 

социологии здоровья; демографии. Специфика 

социологического подхода в изучении семьи. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы для обсуждения: 

1. Социология семьи и социальной психологии: сходства и различия. 

2. Специфика социологического подхода в изучении семьи. 

3. Социология семьи и демография: сходства и различия. 

 

РАЗДЕЛ 2. Проблемное поле современных исследований в сфере семьи 

 

Тема 2.1. Анализ основных теоретических подходов в социологии семьи 

Цель: сориентировать студентов на социально-значимые и актуальные направления и  

темы исследования сферы семьи и детства. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Фамилистическая теория Г.Баррела и Г. Моргана. 

Фамилистика как альтернатива феминизму; «просемейная» 

социология; фамилизм и традиционная семья. Феминистская 

социология М. Осмонд: отрицание; женский «центр 

отсчёта»; возможность диалога. Дж. Г. Мид – анализ 

социальных взаимодействий в их символическом 

содержании. Символический интеракционизм семейных 

отношений. Джорж Хоманс: семейные интеракции как 

обмен «деятельностями» и «сантиментами»; действие 

теории обмена в «брачном выборе». Феноменологическая 

социология (этнометодология) А. Шюца: «отчуждённость» 

исследователя семейной жизни. Психоанализ З. Фрейда в 

социологии семьи: «общество внутри себя»; 

«выживательная» адаптация личности и переориентация 

ценностей индивида. Психодрама и социометрия в 

социологии семьи. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы для обсуждения: 
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1. Фамилистическая теория Г.Баррела и Г. Моргана.  

2. Фамилистика как альтернатива феминизму; «просемейная» социология; фамилизм и 

традиционная семья.  

3. Феминистская социология М. Осмонд: отрицание; женский «центр отсчёта»; 

возможность диалога.  

 

Тема 2.2. Социология семьи в России 

Цель: сформировать представление об основных направлениях исследований в области  

социологии семьи в России 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Историческое становление фамилистической 

культуры в человековедении: исследовательский период, 

период «социального дарвинизма», период «спонтанной 

науки»; период планомерного построения теорий. 

Особенности исследования семьи как феномена в России. 

Дореволюционный этап: Н.К. Михайловский, Д. Дубакин, 

П.Ф. Каптерев, И.С. Кухаржевский, М.М. Ковалевский, 

М.М. Рубинштейн, П.А. Сорокин.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы для обсуждения: 

1. Советский период: концепция общественно – центрированного функционализма семьи 

А.Г. Харчева.  

2. Концепция исторических типов семейных отношений С.И. Голода.  

3. Особенности исследования семьи как феномена в России. 

 

РАЗДЕЛ 3. Социальная сущность семьи, фамилистические процессы и структуры 

 

Тема 3.1. Жизненный цикл семьи и семейная социализация 

Цель: сформировать представление о жизненном цикле семьи и семейной 

социализации. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Семейное единство, жизненный цикл семьи, 

взаимоотношения в семье. Семья как социально-

символическое единство. Неполнота жизненного цикла 

семьи. Генеалогическое исследование семьи. 

Межличностные отношения в семье. Общая социализация 

как формирование в семье диспозиционной структуры 

социального поведения личности. Семейная социализация и 

права ребенка. Исторические особенности семейной 

социализации. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
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и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

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

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

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимодействие в дисфункциональных семьях. 

2. Причины возникновения дисгармонии в отношениях между супругами. 

3. Дезадаптированые семьи.  

4. Черты гармонического супружеского союза. 

 

Тема 3.2. Брачное и семейное поведение 
Цель: Рассмотреть исторические изменения семьи как социального института. Изучить  

теории брачного выбора. Изучить постбрачное поведение и рынок повторных браков. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Брачное поведение. Потенциал брачности. Мотивы 

выбора партнёра: психоаналитическая теория; теория 

комплементарных потребностей; инструментальная теория 

подбора супругов; теория «стимульность – роль». «Теория 

превращений» Роджера Гоулда: процесс взросления и 

«ложные представления» в пользу самопринятия и 

уверенности в своих силах. Развитие мужчин и женщин в 

период взрослости. «Заблуждения» как причины 

невротического брака. «Влюблённость» и «любовь». 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение брака.  

2. Брачный отбор и его детерминанты.  

3. Социально-психологические и психологические теории брачного выбора.  

4. Процесс брачного выбора.  

5. Культурные, социологические и психологические фильтры брачного выбора.  

6. Современные теоретические парадигмы и концепции брачного поведения населения. 
 

РАЗДЕЛ 4. Семейная и демографическая политика 

 

Тема 4.1.  Социальная сущность семейной и демографической политики 

Цель: изучить подходы к пониманию целей и направлений семейной и 

демографической политики.  

Сформировать представление о моделях семейной политики. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Теория мирового кризиса семейного брака в жизни. 

Социентальные причины кризиса семьи. Семейная политика 

как единственный путь преодоления кризиса семьи как 

социального института. Общество на стадии поиска целей и 

средств семейной политики. Альтернатива семейной 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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политики – государственное вмешательство в семейную 

жизнь. Принципы семейной политики: независимость, 

свобода выбора, общественный договор между семьёй и 

государством. Социальная организация деятельности по 

реализации социальных программ укрепления семейного 

образа жизни. Семейная политика. Подходы, цели, 

направления, механизмы реализации семейной политики. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к пониманию целей и направлений семейной политики. 

2. Модели семейной политики в зависимости от типа социального государства. 

3. Принципы семейной политики. 

 

Тема 4.2.  Стратегия укрепления института семьи в России 

Цель: сформировать навыки анализа основных документов о семейной политике в  

Российской федерации. Сформировать представление о федеральной и региональной  

семейной политики. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Семейная политика как объект социологического 

исследования. Анализ основных документов о семейной 

политике в Российской федерации. Федеральная и 

региональная семейная политика. Социальная поддержка 

семей в России. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы для обсуждения: 

1. Сравнительный анализ семейной политики в России и за рубежом. 

2. Концепция семейной политики до 2025 года. 

3. Сравнительный анализ программ семейной политики в России и за рубежом. 

 

РАЗДЕЛ 5. Социологические методы исследования семьи и детства 

 

Тема 5.1.  Методы качественного исследования семьи 

Цель: сформировать навыки изучения проблем в области социологии семьи с  

использованием качественных методов исследования. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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 Типы, тактики и процедуры качественного 

исследования. Контент-анализ как качественный метод. 

Исторические исследования семьи. Феноменологические 

исследования. «История семьи» как тактика качественного 

исследования. Восхождение к теории. Особенности анализа 

художественной литературы, фольклора, живописи и др. в 

контексте фамилистических исследований. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические исследования семьи.  

2. Феноменологические исследования.  

3. «История семьи» как тактика качественного исследования.  

4. Восхождение к теории.  

5. Особенности анализа художественной литературы, фольклора, живописи и др. в 

контексте фамилистических исследований.  

6. Системный подход к исследованию семьи.  

 

Тема 5.2.  Методы количественного исследования семьи 

Цель: сформировать навыки изучения проблем в области социологии семьи с  

использованием количественных методов исследования. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Системный подход к исследованию семьи. 

Процедуры социологического исследования по уменьшению 

деформации данных. Взаимодействие условий и объекта 

исследования в социологии семьи при опросе, наблюдении и 

контент - анализе. Специфика изучения процессов 

формирования и выражения мнений при использовании 

опроса в фамилистике. О взаимной дополнительности 

количественных и качественных методов. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы для обсуждения: 

1. Системный подход к исследованию семьи.  

2. Процедуры социологического исследования по уменьшению деформации данных. 

Взаимодействие условий и объекта исследования в социологии семьи при опросе, 

наблюдении и контент - анализе.  

3. Специфика изучения процессов формирования и выражения мнений при 

использовании опроса в фамилистике. 

 

РАЗДЕЛ 6. Особенности семей с детьми в России 
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Тема 6.1. Традиционные и современные модели российских семей 

Цель: сформировать представление о традиционных и современных моделях 

российских семей. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Традиционные модели российских семей.  

Современные модели российских семей. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы для обсуждения: 

1. Показатели семейного благополучия. 

2. Измерение уровня удовлетворенности социальных услуг в области поддержки семьи и 

детства. 

3. Разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности организаций 

поддержки семьи и детства. 

 

Тема 6.2. Национальная и региональная специфика семей с детьми 

Цель: изучить национальную и региональную специфику семей с детьми. 

 
 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Специфика семей с детьми: национальный, религиозный аспекты. 

Межнациональные семьи с детьми в современной России. 

Социальное самочувствие семей с детьми в различных регионах 

страны 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и основные индикаторы социального неблагополучия в семье с детьми. 

2. Опрос как метод выявления социального неблагополучия в семье с детьми.  

3. Фокус группа и глубинное интервью как методы выявления социального 

неблагополучия. 

 

РАЗДЕЛ 7. Социологический анализ детства и положения детей в современном  

российском обществе 

 

Тема 7.1. Актуальные проблемы детства 
Цель: ознакомить с основными проблемами детства в современном обществе.  

 

№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 

 Социология детства как отрасль социологии: предмет, 

объект, цели, задачи. Социологические теории развития и 

социализации ребенка. Социологические концепции детства. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические трансформации детства. 

2. Социологический анализ детства и положения детей в современном российском 

обществе. 

3. Актуальные проблемы детства. Права ребенка.  

4. Социальная инфраструктура детства. Детская субкультура.  

5. Дети и информационное пространство. 

 

Тема 7.2. Методы и процедуры социологических исследований детей и подростков 
Цель: сформировать навыки использования социологических методов и процедур  

социологических исследований детей и подростков.  

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Метод коллизий. Игровые методики. Специфика 

применения социологических методов при исследовании 

детей и подростков. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание  практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

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

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

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

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика метода опроса при изучении детей и подростков. 

2. Специфика метода наблюдения при изучении детей и подростков. 

3. Специфика метода контент-анализа при изучении детей и подростков. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Социальные группы: общая характеристика 
Тема 1.1.   Понятие 

«социальная группа» в 

системе 

социологического 

знания 

Структура социологического знания и специфика социологических 

категорий. Общесоциологические теории. Специальные 

социологические теории. Методологическое значение понятия 

«социальная группа». Основные социальные группы общества. 

Критерии классификации. Родовой признак социальных групп. 

Видовые отличия социальных групп. Социология социальных 

групп. Объект и предмет социологии социальных групп. 
Тема 1.2.   Социальная 

группа как элемент 

социальной структуры 

общества 

Социальная группа как понятие в социологии. 

Полифункциональность понятия социальной группы. Социальное. 

Структура социального пространства Структура социальной 

системы. Социальная структура общества. Функциональный, 

конфликтный, эволюционный подходы к рассмотрению социальной 

структуры общества. Элементы социальной структуры общества. 

Социальные группы и социальные общности. Разновидности 

социальных групп. Формирование социальных групп. Социальная 

группа как социальный институт. Социальная группа как 

организация. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 
Тема 1.3.   Типология 

социальных групп 
Групповые общности людей, входящие в социальную структуру. 

Социальные классы и социальные слои общества. Этнические 

общности. Территориальные образования. Профессиональные 

группы. Социально-демографические группы. Политические 

группы. Социокультурные группы. Семейно-бытовые общности. 

Религиозные объединения. Группы, образуемые поведенческими 
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признаками. Социальные группы различают: по количеству членов 

(большие; малые); по характеру связей между членами (первичные, 

вторичные); по степени объективности существования (реальные, 

мнимые); по уровню официальности (формальные; неформальные); 

по способу образования; по личностной значимости; по социальной 

значимости; по характеру взаимодействия и др.  
Тема 1.4.  Критерии 

значимости социальных 

групп 

Свойства социальных групп (социальная интеракция; 

стигматизация; сигнификация; хабитуализация; идентификация). 

Знаки, по которым определяется членство в группе: коллективная 

субъектность. Критерии значимости социальных групп: количество 

членов группы; степень распространенности группы; степень ее 

солидарности; степень ее организованности; наличие цели; наличие 

внутренней организации; имеющийся в распоряжении группы 

«технический аппарат» для воздействия на поведение людей; 

наличие собственных ценностей членов группы; наличие признаков 

обособления членов группы и др. 

РАЗДЕЛ 2.  Социальная группа: структурные характеристики 

Тема 2.1.   Структура 

социальной группы 
Структура социальной группы как способ взаимосвязи, 

взаиморасположения её составных частей, элементов группы. 

Групповые интересы, групповые нормы и ценности. Композиция 

группы как сочетание элементов, образующих гармоническое 

единство, которое обеспечивает целостность образа её восприятия 

как социальной группы. Композиция группы и индикаторы 

социального статуса. Декомпозиция социальной группы. Лидерская 

группа; ядро; периферийная часть.  
Тема 2.2.   Функции 

социальной группы 
Функции социальных групп в зависимости от типа социальной 

группы. Функция социализации. Инструментальная функция 

(осуществление деятельности). Экспрессивная функция 

(удовлетворение потребности людей в уважении и доверии). 

Поддерживающая (стабилизирующая) функция. Статусная функция 

(оценка своего и желаемого статуса). Нормативная функция 

(установка норм личности). Мировоззренческая функция 

(ценностно-оценочная). 
Тема 2.3.  Теория малых 

групп 
Понятие малой группы. Критерии принадлежности к малым 

группам. «Нижний» и «верхний» пределы численности членов 

малой группы. Классификация малых групп (по времени 

существования; по степени тесноты контактов; по особенностям 

целей, объединяющих людей; по специфике социально-

демографических признаков; по степени развития межличностных 

отношений и др.); Первичная малая группа; вторичная малая группа; 

референтная малая группа; формальная и неформальная малые 

группы. Диффузная группа. Ассоциация. Корпорация. Коллектив и 

др. Малые группы как самостоятельные субъекты общества. Малые 

группы как формы организации первичной социальной структуры. 

Малые группы как социальная микросреда личности. 
Тема 2.4.  Методы  

анализа малых  

социальных групп 

Основные методы изучения малых социальных групп. Социометрия 

как метод изучения эмоционально-межличностных отношений в 

малых группах. Групповая динамика как одно из направлений 

микросоциологии, изучающее особенности группового поведения. 

Бихевиористическое направление как понимание поведения 

человека как совокупность двигательных и сводимых к ним 
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вербальных ответов на воздействие внешней среды. 

Экспериментальное направление. 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1.  Социальные группы: общая характеристика 

Тема 1.1. Понятие «социальная группа» в системе социологического знания 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Опишите структуру социологического знания. 

2. Назовите основные социологические категории. 

3. Перечислите основные общесоциологические теории. 

4. Назовите специальные социологические теории. 

5. Обоснуйте методологическое значение понятия «социальная группа». 

6. Перечислите основные социальные группы общества. 

7. Назовите основные критерии классификации социальных групп. 

8. Опишите родовые признаки социальных групп. 
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9. Назовите видовые отличия социальных групп. 

10. Расскажите о социологии социальных групп, как о теории среднего уровня. 

11. Назовите объект и предмет социологии социальных групп. 

Тема 1.2. Социальная группа как элемент социальной структуры общества 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Опишите социальную группу как понятие в социологии. 

2. Обоснуйте полифункциональность понятия социальной группы. 

3. Опишите социальное как предметную сущность социологии. 

4. Охарактеризуйте структуру социального пространства. 

5. Дайте описание структуре социальной системы. 

6. Опишите социальную структуру общества. 

7. Сравните функциональный, конфликтный, эволюционный подходы к рассмотрению 

социальной структуры общества. 

8. Назовите элементы социальной структуры общества. 

9. Охарактеризуйте и сравните социальные группы и социальные общности. 

10. Назовите разновидности социальных групп. 

11. Опишите процесс формирования социальных групп. 

12. Определите социальную группу как социальный институт. 

13. Опишите социальную группу как организацию. 

14. Расскажите о теории социальной стратификации. 

15. Расскажите о теории социальной мобильности. 

Тема 1.3. Типология социальных групп 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные групповые общности людей, входящие в социальную структуру. 

2. Сравните социальные классы и социальные слои общества. 

3. Опишите этнические общности. 

4. Приведите примеры профессиональных групп в российском обществе. 

5. Опишите социально-демографические группы. 

6. Приведите примеры политических групп и социокультурных групп в российском социуме. 

7. Назовите примеры семейно-бытовых общностей и религиозных объединений. 

8. Опишите группы, образуемые поведенческими признаками. 

9. Опишите типологию социальных групп в современном российском обществе с примерами. 

Тема 1.4. Критерии значимости социальных групп 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите свойства социальных групп. Прокомментируйте их. 

2. Назовите знаки, по которым определяется членство в группе. 

3. Перечислите критерии значимости социальных групп. 

4. Приведите примеры социальных групп, имеющих общие ценности. 

5. Приведите примеры социальных групп, имеющих признаки обособления. 

6. Приведите примеры социальных групп, имеющих внутреннюю организацию. 

7. Назовите примеры социальных групп, имеющих в распоряжении группы «технический 

аппарат» для воздействия на поведение людей. 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: контрольная работа –программа социологического 

исследования (часть первая). 
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 Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью 

методов и средств социологии. 

Программой изучения курса 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 

обучающимся и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после 

лекций, прослушанных обучающимися на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, 

практическая значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 

программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой на 

практике. 

Назначение первой части контрольной работы – закрепить знания методологической 

части программы социологического исследования.  

Исходя из этого, обучающийся осуществляет в выбранном предметном поле: 

 анализ проблемной ситуации; 

 формулирование проблемы (основного противоречия); 

 выделение объекта и предмета исследования; 

 определение цели и задач; 

 интерпретация основных понятий исследования; 

 выдвижение гипотез. 

Таким образом, с помощью контрольной работы формируется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при 

наличии заказчика и финансирования, а также в рамках сбора эмпирической информации для 

выпускной 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 (обучающегося) 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).  

 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу: 

 

1. Социально-профессиональные группы современного мегаполиса 

2. Социально-демографические группы г. Москвы 

3. Этнические общности мигрантов в г. Москва 

4. Семейно-бытовые общности Подмосковья и Москвы: сравнительный анализ 

5. Религиозные группы в современной России. 

6. Группы, объединенные поведенческими признаками: социологический анализ 

7. Профессиональная группа педагогов г. Москвы: социальный портрет. 

8. Социокультурные группы в современной студенческой среде мегаполиса. 

9. Этническая общность армян в Москве: стратегии адаптации. 

10. Политические группы в России: сравнительный анализ. 

11. Иностранные граждане в России 

12. Профессиональная группа социологов в г. Москве. 

13. Социальные слои современной России на примере мегаполиса. 

14. Профессиональная группа спортсменов: пути самореализации. 

15. Профессиональная траектория группы журналистов в мегаполисе 

16. Религиозные объединения в Москве и Подмосковье: сравнительный анализ. 
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17. Политические движения в Московском регионе. 

18. Половозрастные группы в г. Москве. 

19. Мигранты из стран ближнего зарубежья в г. Москве 

20. Дети мигрантов в российских школах: стратегии адаптации 

21. Выпускники московских вузов по направлению подготовки социология: стратегии успеха 

22. Профессиональная группа юристов: интеграция в общественные структуры. 

23. Мигранты из стран Европы в Москве. 

24. Национальные религиозные объединения на территории г. Москвы. 

25. Этническая общность украинцев в г. Москве: стратегии адаптации. 

 

Форма задания – тестирование 

 

 (??) Как называется социальная социальная группа, объединенная более чем одним 

признаком? 

(?) элементарная 

(!) кумулятивная 

(?) аудитория 

(?) толпа 

(??) Что означает аскриптивный признак образования социальной группы? 

(?) признак, предписанный статусом 

(?) признак, предписанный профессией 

(!) признак, предписанный рождением 

(?) признак, предписанный ролью 

(??) Как называется иерархичное расположение индивидов в обществе? 

(!) социальная стратификация 

(?) социальная дифференциация 

(?) социальное неравенство 

(?) социальное партнерство 

(??) Как называется свойство социальной общности, которое обусловлено разделяемыми 

всеми участниками общности правилами и нормами? 

(?) социальная общность как целевая переменная 

(!) социальная общность как культурно-регулятивная переменная 

(?) социальная общность как переменная социальных действий 

(?) социальная общность как перманентная переменная 

(??) К какому виду социальной общности относится социальный круг? 

(?) мнимая социальная общность 

(?) групповая социальная общность 

(!) контактная социальная общность 

(!) реальная социальная общность 

 

РАЗДЕЛ 2. Социальная группа: структурные характеристики 

Тема 2.1. Структура социальной группы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Опишите структуру социальной группы как способ взаимосвязи, взаиморасположения её 

составных частей, элементов группы. 

2. Охарактеризуйте роль групповых интересов, групповых норм и ценностей в 

группообразовании. 

3. Опишите композицию социальной группы. 

4. Обоснуйте, в связи с чем может быть зафиксирована декомпозиция социальной группы. 

5. Опишите структуру социальной группы на примере конкретной группы: лидерскую группу; 

ядро; периферийную часть.  
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Тема 2.2. Функции социальной группы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите типы социальных групп, которые вам известны. 

2. Для какой (каких) социальных групп характерна функция социализации? 

3. Какая (какие) социальные группы выполняют инструментальную функцию? 

4. Какая (какие) социальные группы реализуют экспрессивную функцию? 

5.  Какая (какие) социальные группы реализуют поддерживающую функцию? 

6. Для какой (каких) социальных групп характерна статусная функция? 

7. Какая (какие) социальные группы выполняют нормативную функцию? 

8. Какая (какие) социальные группы выполняют мировоззренческую функцию? 

Тема 2.3. Теория малых групп 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение малой группы. 

2. Назовите критерии принадлежности к малым группам. 

3. Определите «нижний» и «верхний» пределы численности членов малой группы. 

4. По каким основаниям для классификации подразделяются малые группы? Назовите. 

5. Расскажите об отдельных видах малых групп: первичная и вторичная. 

6. Расскажите об отдельных видах малых групп: формальная и неформальная. 

7. Расскажите об отдельных видах малых групп: референтная группа. 

8. Расскажите об отдельных видах малых групп: диффузная группа, ассоциация, корпорация, 

коллектив. 

9. Охарактеризуйте малые группы как формы организации первичной социальной структуры. 

10. Определите малые группы как социальную микросреду личности 

Тема 2.4. Методы анализа малых социальных групп 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные методы изучения малых социальных групп. 

2. Расскажите о социометрии как о методе изучения эмоционально-межличностных 

отношений в малых группах. 

3. Опишите групповую динамику как одно из направлений микросоциологии, изучающее 

особенности группового поведения. 

4. Расскажите о бихевиористическом направлении в изучении малых групп. 

5. Опишите экспериментальное направление в изучении малых групп. 

 

ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: контрольная работа (программа социологического 

исследования, часть вторая)  

 

Контрольная работа.  

Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 

средств социологии. 

 

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.  
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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 

исследовательской социологической организации. 

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. 

 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу: 

1. Социально-профессиональные группы современного мегаполиса 

2. Социально-демографические группы г. Москвы 

3. Этнические общности мигрантов в г. Москва 

4. Семейно-бытовые общности Подмосковья и Москвы: сравнительный анализ 

5. Религиозные группы в современной России. 

6. Группы, объединенные поведенческими признаками: социологический анализ 

7. Профессиональная группа педагогов г. Москвы: социальный портрет. 

8. Социокультурные группы в современной студенческой среде мегаполиса. 

9. Этническая общность армян в Москве: стратегии адаптации. 



15  

10. Политические группы в России: сравнительный анализ. 

11. Иностранные граждане в России 

12. Профессиональная группа социологов в г. Москве. 

13. Социальные слои современной России на примере мегаполиса. 

14. Профессиональная группа спортсменов: пути самореализации. 

15. Профессиональная траектория группы журналистов в мегаполисе 

16. Религиозные объединения в Москве и Подмосковье: сравнительный анализ. 

17. Политические движения в Московском регионе. 

18. Половозрастные группы в г. Москве. 

19. Мигранты из стран ближнего зарубежья в г. Москве 

20. Дети мигрантов в российских школах: стратегии адаптации 

21. Выпускники московских вузов по направлению подготовки социология: стратегии успеха 

22. Профессиональная группа юристов: интеграция в общественные структуры. 

23. Мигранты из стран Европы в Москве. 

24. Национальные религиозные объединения на территории г. Москвы. 

25. Этническая общность украинцев в г. Москве: стратегии адаптации. 

 

Форма задания – тестирование 

 

 (??) Какие четыре элемента входят в определение социальной группы? 

(!) социальная интеракция, стигмация, идентификация, хабитуализация 

(?) социальная интеракция, стигмация, аккультурация, хабитуализация 

(?) социальная интеракция, интеграция, аккультурация, хабитуализация 

(?) социальная интеракция, коммуникация, интеграция 

(??) Определение социальной общности: 

(?) совокупность людей, находящихся в определенном физическом пространстве. 

(?) реально существующая совокупность индивидов, отличающаяся относительной 

целостностью и выступающая самостоятельным субъектом социальных структур, отношений. 

(!) совокупность взаимодействующих людей, осуществляющих совместную деятельность ради 

реализации определенных целей. 

(?) мнимая совокупность лиц, находящаяся в определенном социальном контексте 

 (??) Как называется иерархичное расположение индивидов в обществе? 

(!) социальная стратификация 

(?) социальная дифференциация 

(?) социальное неравенство 

(?) социальная детерминация 

(??) Кто выделил три измерения стратификации: экономическое положение, престиж, 

власть? 

(?) Карл Маркс 

(?) Питирим Сорокин 

(!) Макс Вебер 

(?) Фридрих Энгельс 

(??) Что является основой существования вертикальной социальной мобильности? 

(?) различие профессий 

(!) различие доходов 

(?) различие возраста 

(!) различие уровня жизни 

(?) гендерное различие 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Социальные группы: общая характеристика 

Тема 1.1. Понятие «социальная группа» в системе социологического знания 

 

Рис. 1. Понятие социальной группы  

Тема 1.2. Социальная группа как элемент социальной структуры общества 

 

Рис. 2. Критерии выделения социальных групп и примеры социальных групп 
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Рис. 3. Социальные группы как элементы социальной структуры общества 
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Тема 1.3. Типология социальных групп 

 

Рис. 4. Типология социальных групп 
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Тема 1.4. Критерии значимости социальных групп 

Таблица 1. КРИТЕРИИ ЗНАЧИМОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

№ КРИТЕРИИ  

1 КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ГРУППЫ 

2 СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГРУППЫ 

3 НАЛИЧИЕ ЦЕЛИ 

4 НАЛИЧИЕ ВНУТРЕННЕЙ ИЕРАРХИИ 

5 НАЛИЧИЕ ЦЕННОСТЕЙ ГРУППЫ 

Таблица 2. КРИТЕРИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ 

№ КРИТЕРИИ  

1 ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

2 ГРАНИЦЫ 

3 ЧЛЕНСТВО 

4 ГРУППОВЫЕ НОРМЫ 

5 ОСОЗНАВАЕМЫЕ ОБЩИЕ ЦЕЛИ 

6 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 НАЛИЧИЕ ГРУППОВЫХ РОЛЕЙ 

8 ОЩУЩЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ГРУППЕ 
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РАЗДЕЛ 2. Социальные группы: структурные характеристики 

Тема 2.1. Структура социальной группы 

Таблица 3. СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

№ ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ МАЛОЙ ГРУППЫ 

1 ЯДРО 

2 ЛИДЕРСКАЯ ГРУППА 

3 ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Тема 2.2. Функции социальной группы 

 

Рис. 5. Функции социальных групп 

 

 

Тема 2.3. Теория малых групп 
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Рис. 6. Виды малых групп 
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Рис 7.. Малая группа 

 

Тема 2.4. Методы анализа социальных групп 

Таблица 4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА МАЛЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

№ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В СОЦИОЛОГИИ 

1 СОЦИОМЕТРИЯ 

2 ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА 

3 БИХЕВИОРИЗМ 

4 ЭКСПЕРИМЕНТ 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социология социальных групп» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

мя занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоре-

тического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инст-

руктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-

ности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-

полнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
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заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
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выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится  

45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  
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Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  



30  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы/дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
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Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом и экзаменом. Подготовка 

к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету и экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете и экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина - Социология социальных групп 

2. Раздел 1. Социальные группы: общая характеристика 

3. Тема лекционного занятия 

Тема 1.1. Понятие «социальная группа» в системе социологического знания 

4. Цель занятия. Проанализировать понятие «социальная группа» в системе социологического 

знания.  

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика социальных групп в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Основные социальные группы общества Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Основные критерии классификации социальных групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Социологии социальных групп как теория среднего уровня Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Объект и предмет социологии социальных групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Понятие «социальная группа» в системе социологического знания 

Текст лекции.  

 

Для определения основных черт социальной группы рассмотрим позицию Р. Мертона. 

Р. Мертон определяет группу как совокупность людей, которые определенным образом 

взаимодействуют друг с другом, осознают свою принадлежность к данной группе и считаются 

ее членами с точки зрения других людей. 
Первый фактор развития социальной группы – это  высокая степень интенсивности 

социального взаимодействия между ее членами. Участники социальных групп вместе 

проводят много времени, совместно планируют будущие действия, защищают друг друга в 

случае нападения извне и т.д. Не менее важное правило: члены группы не должны общаться с 

не входящими в группу в той же манере, что и со "своими". 



33  

Эти характерные образцы деятельности и взаимодействия определяют структуру групп. 

Наблюдаются разные способы взаимодействия внутри групп, включая такие, как братство, 

женская организация, клуб, танковый экипаж в армии и др. 
Второй фактор развития социальной  группы – характер социального взаимодействия, 

который определяется как цель социального взаимодействия. 
 Характер социального взаимодействия, по П. Сорокину, - это социально-

психологические причины, побуждающие человека взаимодействовать с другими людьми. 
Согласно Р. Мертону, люди, входящие в группы, воспринимаются другими людьми как 

члены этих групп. Группа имеет свою идентичность с точки зрения посторонних. 

Устойчивость группы во многом зависит от ее сплоченности. 
Групповая идентичность значительно более устойчива, чем можно предположить. Если 

мы встречаем человека и узнаем, что он является членом религиозной группы (например, 

евреев-христиан) или этнической группы (например, американцев греческого 

происхождения), мы обычно предполагаем, что группа оказывает на него влияние и считаем, 

что его поступки совершаются под давлением других членов группы. Например, если 

американец греческого происхождения голосует за грека в качестве кандидата на пост мэра, 

нам кажется, что группа оказала на него определенное давление. 
В группах имеют место события и динамические процессы, периодически 

повторяющиеся в определенной последовательности. К ним относятся давление на членов 

группы, способствующие их конформизму, исключение из группы и формирование ролей. 
Анализируя группы, прежде всего следует понять, почему люди вступают в них. При 

глубоком изучении этого вопроса необходимо иметь в виду психологические и биологические 

факторы, на основе которых устанавливаются связи среди людей и приматов. Не вдаваясь в 

подробности, ограничимся лишь упоминанием о том, что для многих видов обезьян (речь идет 

о самых высокоорганизованных приматах), а также людей, характерно стремление жить 

группами. Фактически группа является основным фактором, способствующим выживанию. 

Благодаря разделению ролей (наблюдателя, руководителя, защитника группы и др.) члены 

группы могут добывать пищу и защищаться от врагов более эффективно, чем действуя в 

одиночку. 
Группа жизненно необходима для людей. Младенцы в течение длительного времени 

нуждаются в заботе взрослых. В это время они воспринимают некоторые навыки и многие 

требования, необходимые для жизни в группах. Становясь старше, они усваивают знания, 

понятия, ценности и правила поведения, свойственные группе, к которой принадлежат. 

Социализация способствует их приспособлению к общественной жизни и сохранению группы 

даже после смерти кого-то из ее членов. Помимо социализации, группы осуществляют много 

других функций. 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Опишите структуру социологического знания. 

2. Назовите основные социологические категории. 

3. Перечислите основные общесоциологические теории. 

4. Назовите специальные социологические теории. 

5. Обоснуйте методологическое значение понятия «социальная группа». 

6. Перечислите основные социальные группы общества. 

7. Назовите основные критерии классификации социальных групп. 

8. Опишите родовые признаки социальных групп. 

9. Назовите видовые отличия социальных групп. 

10. Расскажите о социологии социальных групп, как о теории среднего уровня. 

11. Назовите объект и предмет социологии социальных групп. 
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1. Учебная дисциплина - Социология социальных групп 

2. Раздел 1. Социальные группы: общая характеристика 

3. Тема лекционного занятия-   

Тема 1.2.  Социальная группа как элемент социальной структуры общества 

4. Цель занятия. Проанализировать социальные группы как элемент социальной структуры 

общества.  

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Социальная группа как понятие в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Социальная структура общества и социальные группы Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Классификация социальных групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Социальные группы и социальная мобильность Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 1.2. Социальная группа как элемент социальной структуры общества 

Текст лекции 
 

Можно выделить несколько исторических типов социальной стратификации. Так, Э. 

Гидденс выделяет рабство, касты, сословия, классы. Именно в таком порядке увеличивается 

возможность для вертикальной социальной мобильности в этих типах социальной 

стратификации. 

В 30- 40-е годы в американской социологии У. Уорнером была предпринята попытка 

составить стратификационную модель общества на основе принципа самоидентификации 

индивидов с одним из предложенных классов. Такого рода исследования показали, что люди 

ощущают, осознают иерархичность общества, интуитивно определяют параметры, принципы, 

определяющие положение человека в обществе. 

При выработке наиболее общего представления о социальной иерархичности общества 

на основании предложенных критериев следует основываться на выделении трёх уровней: 

высшего, среднего и низшего. Распределение индивидов и социальных групп по этим уровням 

возможно на основании всех критериев стратификации. Причём значимость критерия будет 

определяться господствующей в обществе нормативно-ценностной системой, 

идеологическими установками. 

Стабильность иерархической структуры общества зависит от удельного веса и роли 

среднего слоя, который занимает промежуточное положение между противостоящими 

полюсами стратификационной структуры, является нейтральным связующим звеном. 

Эгалитаризм, как стремление к равенству, является антиподом иерархии. Стремление к 

равенству проявляется в периоды экономических кризисов, когда нарастает чувство 

неуверенности в способности социальной структуры обеспечить эффективное развитие 
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общества. Но стратификационная система имеет институциональный механизм защиты и 

воспроизводства социальной иерархии, способный адекватно реагировать на проявления 

эгалитаристских устремлений. 

Социальная стратификация предполагает более или менее свободное перемещение 

индивидов из одних социальных групп в другие. Такое перемещение называется социальной 

мобильностью. Итак, социальная мобильность – есть изменение социальной группой или 

индивидом социального положения в социальной структуре общества. Термин «социальная 

мобильность» ввел в научный оборот П.А.Сорокин в работе «Социальная мобильность». Он 

выделял два основных типа социальной мобильности: вертикальную и горизонтальную. Под 

горизонтальной социальной мобильностью или перемещением подразумевается переход 

индивида или социального объекта из одной социальной группы в другую, расположенную на 

том же уровне в иерархической системе; под вертикальной мобильностью - перемещение 

индивида или социального объекта из одного социального пласта в другой. В зависимости от 

направления перемещения существует два типа вертикальной мобильности: восходящая и 

нисходящая, т.е. социальный спуск и социальный подъем. П.А. Сорокин утверждал, что в 

обществе постоянно происходят изменения интенсивности и направленности социальной 

мобильности, носящие кратковременный характер. П. Сорокин, кроме горизонтальной и 

вертикальной мобильности, различал также групповую и индивидуальную мобильность. В 

отличие от индивидуальной мобильности как смены социальных позиций отдельного 

индивида, групповая мобильность определяется Сорокиным как перемещение социальных 

групп, классов, наций, сословий, рангов, происходящее в связи с изменением общественной 

значимости данных социальных групп и общностей. Причинами групповой мобильности, по 

мнению П.Сорокина являются социальные революции, войны, военные перевороты и смена 

политических режимов, восстания и другие проявления напряженности социальных 

отношений в социально– политической сфере общественной жизни. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Назовите основные групповые общности людей, входящие в социальную структуру. 

2. Сравните социальные классы и социальные слои общества. 

3. Опишите этнические общности. 

4. Приведите примеры профессиональных групп в российском обществе. 

5. Опишите социально-демографические группы. 

6. Приведите примеры политических групп и социокультурных групп в российском социуме. 

7. Назовите примеры семейно-бытовых общностей и религиозных объединений. 

8. Опишите группы, образуемые поведенческими признаками. 

9. Опишите типологию социальных групп в современном российском обществе с примерами. 

 

 

1. Учебная дисциплина -  Социология социальных групп 

2. Раздел 1. Социальные группы: общая характеристика 

3. Тема лекционного занятия-   

Тема 1.3. Типология социальных групп 

4. Цель занятия. Проанализировать типологию социальных групп   

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Типология социальных групп в современном российском 

обществе с примерами 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Социально-демографические группы Опрос, оценка знаний 

студентов 
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3 Основные групповые общности людей, входящие в 

социальную структуру 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Группы, образуемые поведенческими признаками Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 1.3. Типология социальных групп 

Текст лекции.  
 

Ускорившийся с середины XX в. процесс дифференциации общества вызвал бурное 

развитие теорий и концепций среднего уровня и заставил социологов сконцентрировать 

внимание на понятии «социальная группа». 

Социальная группа — это понятие социологии, характеризующее определенную 

совокупность людей, которые, во-первых, имеют общие природные особенности, например 

принадлежность к определенному полу, возрасту, расе; во-вторых, характеризуются 

общностью социальных признаков — экономических, этнических, профессиональных, 

территориально-поселенческих; в-третьих, объединены общими интересами, ценностями, 

нормами и традициями. 

В любом обществе существует то или иное количество социальных групп, которые: 

• занимают разные места в системе социальных неравенств каждого конкретного 

общества, обеспечивая дифференциацию его населения по степени обладания властью, 

собственности, доходам, знаниям и т.д.; 

• связаны между собой политическими, экономическими и культурными отношениями, 

которые могут быть прямыми или носить латентный характер; 

• являются субъектами функционирования социальных институтов конкретного 

общества; 

• являются субъектами или агентами всех социальных практик — как инновационных, 

так и повседневных. 

   В обществе индивиды отличаются друг от друга по множеству социальных 

характеристик и, как правило, эмпирически фиксируются в многочисленных 

исследованиях. Их можно измерять с использованием количественных методов, что и 

позволяет вычленить основные типы социальных групп: 

• социально-экономические (классы, социальные слои, социальные прослойки, 

сословия); 

• социально-этнические (нации, народности, субэтнические или метаэтнические 

общности); 

• социально-профессиональные (профессиональные и образовательные группы, гильдии, 

трудовые коллективы); 

• социально-демографические группы (половозрастные, поколения, семьи); 

• социально-территориальные (поселенческие группы, социумы). 

К числу основных характеристик социальных групп социологи относят: относительно 

высокий уровень единства, обусловленный наличием общегрупповой цели, общих ценностей 

и норм, системой солидарных взаимодействий; однородный в целом состав каждой группы 

(например, молодежь, жители городов или сел, профессиональный или этнический состав и 

т.п.); солидарное вхождение в более широкие социальные общности (народ). 
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Социальные группы можно также делить, в зависимости от наличия или отсутствия 

официального социально-юридического статуса, на формальные и неформальные (Дж. 

Хомане). Внутри этих групп социологами выделяются референтные группы, с которыми себя 

отождествляют (идентифицируют) другие люди. К представителям референтных групп 

относят политиков, спортсменов, включая целые команды, артистов, ученых, религиозных 

деятелей. 

В зависимости от количества членов и условий внутригруппового взаимодействия 

социальные группы делят на малые, средние и большие. Это деление является в значительной 

мере условным, поскольку чисто количественные их признаки весьма относительны. 

Заметим, однако, что малые группы наиболее тесно связывают своих членов в плане 

социальных коммуникаций, поскольку объединяют их понятными и реальными общими 

целями, интересами и общими социальными практиками. К малым группам относят семьи, 

трудовые коллективы, студенческие группы, жителей небольших поселений. Нужно сказать, 

что социологам довольно сложно работать с такими группами, поскольку последние делятся 

на первичные (семьи, личностные группы, идеологические группы) и вторичные (устойчивые 

совокупности, состоящие из нескольких первичных групп). 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Назовите основные групповые общности людей, входящие в социальную структуру. 

2. Сравните социальные классы и социальные слои общества. 

3. Опишите этнические общности. 

4. Приведите примеры профессиональных групп в российском обществе. 

5. Опишите социально-демографические группы. 

6. Приведите примеры политических групп и социокультурных групп в российском социуме. 

7. Назовите примеры семейно-бытовых общностей и религиозных объединений. 

8. Опишите группы, образуемые поведенческими признаками. 

9. Опишите типологию социальных групп в современном российском обществе с примерами. 

 

 

1. Учебная дисциплина - Социология социальных групп 

2. Раздел 1. Социальные группы: общая характеристика 

3. Тема лекционного занятия-   

Тема 1.4. Критерии значимости социальных групп 

4. Цель занятия. Проанализировать критерии значимости социальных групп   

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Свойства социальных групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Признаки определения членства  группы Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Критерии значимости социальных групп. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Критерии принадлежности к социальной группе Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 1.4. Критерии значимости социальных групп 

Текст лекции.  
 

Социальные группы обеспечивают вхождение индивида в общественную систему. 

Социализация индивидуального сознания начинается в первичной группе (семья, соседская 

община), где есть непосредственный психологический контакт. Индивидуальное сознание 

развивается от инстинктивного самоощущения Я до социальных чувств любви, солидарности, 

уважения, сочувствия. Социальные чувства — основа социальной организации и контроля. Но 

и «индивидуальное Я» приобретает свои социальные качества лишь в межличностных 

коммуникациях в малых группах, усваивая представления о себе, которые возникают у 

других. 

Социальные группы и принадлежность к ним существенным образом связаны с типом 

общества. 

На ранних этапах общественного развития социально значимыми являются такие 

индивидуальные характеристики, как пол, возраст, родство. Реально существующее здесь 

объективное неравенство интерпретируется как естественный порядок вещей, а социальные 

статусы — как проявление этого порядка, т. е. как отсутствие социального неравенства. 

В традиционном обществе, основанном на разделении труда, признаки 

классообразования усиливаются. Зарождается сословная структура: крестьяне, ремесленники, 

знать. Однако в этом обществе объективное неравенство, социальная иерархия осознаются как 

проявление божественного порядка, а не как социальное неравенство. 

В современном обществе необычайно расширяется классификация критериев, 

взаимодействие которых приводит к образованию сложных структур. Но главное отличие 

заключается в том, что объективные неравенства уже осознаются в качестве проявлений 

социального неравенства, т. е. интерпретируются с точки зрения равенства. 

Это становится предметом теоретического осмысления и причиной социальных 

конфликтов. Таким образом, происходит кардинальное переопределение проблемы 

социального существования человека. 

Данная ситуация возникла в XVIII в. в период экономического подъема буржуазии и 

была выражена афоризмом Ж.-Ж. Руссо: «Человек рожден свободным, а повсюду он в 

оковах». Начиная с эпохи Просвещения, борьба за равенство стала ведущим политико-

идеологическим мотивом классовой борьбы. В эпоху модерна (индустриальный 

капитализм) социальное равенство и рациональная общественная организация становятся 

общественными ценностями и орудием европоцентристской политики. Модернистский проект 

приобретает нормативный характер и в силу этого переносится в другие общества. 

В связи с обсуждением проекта модерна и постмодерна активизируются обсуждения 

марксистской теории классов и классовой борьбы. Анализируя общественное производство в 

эпоху капитализма, Маркс отмечал характерное для него стремление к промышленным 

переворотам, непрерывное потрясение всех общественных отношений, неуверенность и риск. 

Люди получают возможность увидеть свои отношения в истинном свете. Однако, как показал 

Маркс, и в эпоху предельной рационализации общественные отношения также не становятся 

«прозрачными», они идеологизируются, фетишизируются, мифологизируются. 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите свойства социальных групп. Прокомментируйте их. 
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2. Назовите знаки, по которым определяется членство в группе. 

3. Перечислите критерии значимости социальных групп. 

4. Приведите примеры социальных групп, имеющих общие ценности. 

5. Приведите примеры социальных групп, имеющих признаки обособления. 

6. Приведите примеры социальных групп, имеющих внутреннюю организацию. 

7. Назовите примеры социальных групп, имеющих в распоряжении группы «технический 

аппарат» для воздействия на поведение людей. 

 

 

1. Учебная дисциплина - Социология социальных групп 

2. Раздел 2. Социальные группы: структурные характеристики 

3. Тема лекционного занятия 

Тема 2.1. Структура социальной группы 

4. Цель занятия. Проанализировать структуру социальных групп в социологии.  

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика социальных групп в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Композиция социальной группы Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Декомпозиция социальной группы Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Структура социальной группы Опрос, оценка знаний 

студентов 

5  Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 2.1. Структура социальной группы 

Текст лекции.  

 

Структура социальной группы наиболее очевидна в больших группах, менее – в 

средних. Малая социальная группа может не иметь основных признаков структуры, либо они 

могут быть слабо выраженными. 

Элементов структуры социальной группы – всего три: ядро, периферия и лидерская 

часть. Эти понятия расплывчаты. Чем больше человек имеет характерных признаков данной 

социальной группы – тем ближе он к ядру (или к его центру), чем меньше – тем дальше он в 

периферии. Наиболее отдаленные члены социальной группы могут быстро выходить из 

группы, или наоборот – постепенно продвигаться к центру (понятие социальной 

мобильности).   

Структура группы -способ взаимосвязи, взаиморасположения её составных частей, 

элементов группы (осуществляется через групповые интересы, групповые нормы и ценности), 

https://www.calc.ru/Struktura-Obshchestva.html
https://www.calc.ru/Struktura-Obshchestva.html
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образующих устойчивую социальную конструкцию, или конфигурацию социальных 

отношений. 

Действующая большая группа имеет свою внутреннюю структуру: «ядро» (а в 

некоторых случаях — ядра) и «периферию» с постепенным ослаблением по мере удаления от 

ядра сущностных свойств, по которым идентифицируют себя индивиды и номинируется 

данная группа, то есть по которым она отделяется от других групп, выделяемых по 

определённому критерию. 

Конкретные индивиды могут и обладать всеми сущностными чертами субъектов 

данной общности, они постоянно переходят в своем статусном комплексе (репертуаре ролей) 

с одной позиции на другую. Ядро же любой группы относительно устойчиво, оно состоит из 

носителей этих сущностных черт — профессионалов символического представительства. 

Другими словами, ядро группы — это совокупность типических индивидов, наиболее 

постоянно сочетающих присущие ей характер деятельности, структуру потребностей, нормы, 

установки и мотивации, отождествляемые людьми с данной социальной группой. То есть 

занимающие позицию агенты должны сложиться в качестве социальной организации, 

социальной общности, или социального корпуса, обладающего идентичностью (признанными 

представлениями о себе) и мобилизованного вокруг общего интереса. 

Поэтому ядро — концентрированный выразитель всех социальных свойств группы, 

определяющих её качественное отличие от всех иных. Нет такого ядра — нет и самой группы. 

В то же время состав индивидов, входящих в «хвост» группы, непрерывно меняется 

вследствие того, что каждый индивид занимает множество социальных позиций и может 

переходить с одной позиции на другую ситуативно, из-за демографического движения 

(возраст, смерть, болезнь и т. п.) или как результат социальной мобильности. 

Реальная группа имеет не только свою структуру или конструкцию, но и свою 

композицию (а также декомпозицию). 

Композиция (лат. compositio — составление) — организация социального пространства 

и его восприятия (социальной перцепции). Композиция группы — это сочетание её элементов, 

образующих гармоническое единство, которое обеспечивает целостность образа её 

восприятия (социального гештальта) как социальной группы. Композицию группы обычно 

определяют через индикаторы социального статуса. 

Декомпозиция — противоположная операция или процесс разделения композиции на 

элементы, части, показатели. Декомпозиция социальной группы осуществляется путём 

проекции на различные социальные поля и позиции. Нередко композицию (декомпозицию) 

группы отождествляют с набором демографических и профессиональных её параметров, что 

не совсем верно. Здесь важны не сами по себе параметры, а в той степени, в какой они 

характеризуют статусно-ролевую позицию группы и выступают в качестве социальных 

фильтров, позволяющих ей осуществлять социальное дистанцирование, чтобы не слиться, не 

быть «размытой» или поглощенной другими позициями. 

Существенной чертой группы является членство, определяющее у индивидов чувство 

принадлежности к ней. Членство лежит в основе общности действий и обеспечивает 

солидарность в группе. Кроме того, оно формирует групповую идентичность, когда люди, 

входящие в группу, воспринимаются, в том числе и посторонними, как члены этой группы. 

Идентичность — достаточно устойчивое образование, предполагающее, что группа может 

оказывать на индивида влияние, выраженное в том, что его поступки совершаются под 

давлением других членов группы. 

Формирование различных видов социальных групп обуславливается многообразием 

форм их взаимосвязей и элементов. За основу их классификации берутся различные 

основания: социальные функции группы, типы групповой структуры, формы взаимодействия 

и социальных связей в группах и т. п. Наиболее существенными чертами группы являются 

система взаимодействия и особенности членства, формирующие групповую идентичность. 

Разнообразие форм взаимоотношений между индивидами в социальных группах позволяет 

выделить два вида групп: первичные и вторичные. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Опишите структуру социальной группы как способ взаимосвязи, взаиморасположения её 

составных частей, элементов группы. 

2. Охарактеризуйте роль групповых интересов, групповых норм и ценностей в 

группообразовании. 

3. Опишите композицию социальной группы. 

4. Обоснуйте, в связи с чем может быть зафиксирована декомпозиция социальной группы. 

5. Опишите структуру социальной группы на примере конкретной группы: лидерскую группу; 

ядро; периферийную часть.  

 

 

1. Учебная дисциплина - Социология социальных групп 

2. Раздел 2. Социальные группы: структурные характеристики 

3. Тема лекционного занятия-   

Тема 2.2.  Функции социальной группы 

4. Цель занятия. Проанализировать функции социальных групп.  

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Типы социальных групп и их функции Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Функция социализации Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Функция поддерживающая Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Функция статусная Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 2.2. Функции социальной группы 

Текст лекции 
 

Ещё одним важным моментом в понимании того, что такое социальная группа, 

является знание её функциональной значимости (то есть, пользы, которую она может 

приносить своим участникам). Социологи называют следующие функции социальных групп: 

Экспрессивная функция. Каждый человек нуждается в выражении своих эмоций, в 

одобрении его взглядов и идей. Его социальная группа даёт ему возможность 

самовыражаться, обеспечивает уважением и одобрением со стороны других участников. 

Эмоциональная поддержка. В любой трудной ситуации человеку необходимо 

чувствовать, что он не один и у него есть круг эмоционально близких людей. Иногда это семья 

или друзья, а иногда – единомышленники. 

Социализация. Социальная группа может помочь человеку найти своё место в 

обществе, познакомиться с потенциальными друзьями, найти спутника жизни  
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Инструментальная функция. Нельзя недооценивать важность социальных групп в плане 

взаимопомощи. К примеру, национальные диаспоры часто помогают людям трудоустроиться 

в чужой стране. 

Виды и функции малых групп различаются по следующим параметрам: 

По роду деятельности виды малых групп различаются на 1) производственные, 2) 

учебные, 3) любительские (где члены группы связаны общими интересами и увлечениями). 

По способу возникновения виды малых групп различаются на 1) формальные, то есть 

сформированные для выполнения определенных функций внутри систем более высокого 

уровня (численностью 3-20 чел.), 2) неформальные или контактные, то есть возникающие на 

основе взаимных симпатий, интересов (численностью 3-8 чел., что обусловлено пределом 

эмоциональных возможностей индивида). 

По степени развития межличностных отношений виды малых групп могут быть 

самыми разными - от дифференциальных групп до сплоченных коллективов. 

По значимости индивида виды малых групп различаются на 1) группы членства (все 

участники группы считают себя равными) и на 2) референтные группы (составляют значимый 

для индивида круг общения). 

Функции социальных групп включают в себя 1) инструментальные функции (связаны с 

организацией совместной деятельности внутри группы) и 2) экспрессивные и 

поддерживающие функции (связаны с удовлетворением эмоциональных потребностей 

индивида в группе). 

Кроме того, для референтных групп еще характерны 1) функции сравнения (параметров 

и качеств своей и других групп, характеристик участников группы между собой) и функции 

нормирования (формирования эталона поведения и оценки самого индивида и окружающих). 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

 

1. Перечислите типы социальных групп, которые вам известны. 

2. Для какой (каких) социальных групп характерна функция социализации? 

3. Какая (какие) социальные группы выполняют инструментальную функцию? 

4. Какая (какие) социальные группы реализуют экспрессивную функцию? 

5.  Какая (какие) социальные группы реализуют поддерживающую функцию? 

6. Для какой (каких) социальных групп характерна статусная функция? 

7. Какая (какие) социальные группы выполняют нормативную функцию? 

8. Какая (какие) социальные группы выполняют мировоззренческую функцию? 

 

 

1. Учебная дисциплина - Социология социальных групп 

2. Раздел 2. Социальные группы: структурные характеристики 

3. Тема лекционного занятия-   

Тема 2.3. Теория малых групп 

4. Цель занятия. Описать теорию малых групп  в социологии. 

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Малая группа Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Типология малых групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Критерии малых групп Опрос, оценка знаний 

студентов 
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4 Функции малых групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 2.3. Теория малых групп 

Текст лекции.  
 

Малые группы – это социально-психологические общности, играющие важную роль в 

обществе. В малые группы включаются различные внутригрупповые отношения (семейные, 

профессиональные и т.д.). 

В малой группе индивид социализируется, приспосабливаются к общественной жизни. 

Социологи исследуют вопросы функционирования малых групп. Так, выделяют 

следующие концепции: 

1.Социометри

ческий подход. 

Представителем 

данного подхода в 

социологии является 

Дж. Морено. 

Суть данного 

подхода заключается 

в количественном 

измерении уровня 

отношений симпатий 

и антипатий в 

группе. 

2. Теория групповой 

динамики.  Представителями концепции 

являются К. Левин, Дж. Хоманс. Смысл 

данной концепции в том, что анализирует 

формы и отношения внутри 

группы.Теория групповой динамики. 

 Представителями концепции являются К. 

Левин, Дж. Хоманс. Смысл данной 

концепции в том, что анализирует формы 

и отношения внутри группы.  

3. Теории группового 

поведения – 

бихевиоризм (Представитель 

- П. Сорокин). Здесь 

изучаются взаимодействия 

между членами группы, 

групповые конфликты, 

мотивы групповой динамики 

и т.д. 

Социологический подход изучения малых групп предполагает анализ групп как 

микросистем реализации социальных отношений. Такими отношениями выступают трудовые 

отношения, обычаи и традиции группы, лидерство и престиж и т.д. 

Признаки малых групп 

Признаками малых групп являются следующие: 

немногочисленный состав; 

общность групповых ценностей и норм; 

совместная деятельность; 

устойчивость межличностных контактов и т.д. 

Таким образом, малые социальные группы – это немногочисленное объединение 

людей, характеризующееся общностью ценностей, норм, интересов членов группы, в которой 

происходит социализация личности. 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Дайте определение малой группы. 

2. Назовите критерии принадлежности к малым группам. 

3. Определите «нижний» и «верхний» пределы численности членов малой группы. 

4. По каким основаниям для классификации подразделяются малые группы? Назовите. 
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5. Расскажите об отдельных видах малых групп: первичная и вторичная. 

6. Расскажите об отдельных видах малых групп: формальная и неформальная. 

7. Расскажите об отдельных видах малых групп: референтная группа. 

8. Расскажите об отдельных видах малых групп: диффузная группа, ассоциация, корпорация, 

коллектив. 

9. Охарактеризуйте малые группы как формы организации первичной социальной структуры. 

10. Определите малые группы как социальную микросреду личности 

 

1. Учебная дисциплина - Социология социальных групп 

2. Раздел 2. Социальные группы: структурные характеристики 

3. Тема лекционного занятия-   

Тема 2.4. Методы анализа малых социальных групп 

4. Цель занятия. Проанализировать методы анализа малых социальных групп   

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Теория малых групп в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Свойства малых групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Критерии малых групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Методы анализа малых групп в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 2.4. Методы анализа малых социальных групп 

Текст лекции.  
 

Целесообразно выделить три основных направления в исследовании малых групп, 

сложившиеся в руслах различных исследовательских подходов: 1) социометрическое, 2) 

социологическое, 3) школа "групповой динамики". Социометрическое направление в 

изучении малых групп связано с именем Дж. Морено. Дискуссия, которая постоянно 

возникает в литературе по поводу ограниченностей социометрического метода, требует 

краткого напоминания сути концепции. Морено исходил из идеи о том, что в обществе можно 

выделить две структуры отношений: макроструктуру (которая для Морено означала 

"пространственное" размещение индивидов в различных формах их жизнедеятельности) и 

микроструктуру, что, иными словами, означает структуру психологических отношений 

индивида с окружающими его людьми. Согласно Морено, все напряжения, конфликты, в том 

числе социальные, обусловлены несовпадением микро- и макроструктур: система симпатий и 

антипатий, выражающих психологические отношения индивида, часто не вмещается в рамки 

макроструктуры, а ближайшим окружением оказывается не обязательно окружение, 
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состоящее из приемлемых в психологическом отношении людей. Следовательно, задача 

состоит в перестраивании макроструктуры таким образом, чтобы привести ее в соответствие с 

микроструктурой. 

Главным просчетом предложенного подхода явилось своеобразное санкционирование 

смещения интереса. Фокус исследований малых групп в рамках данного направления сужался 

до минимума: предполагалось исследование лишь структуры психологических, т.е. 

межличностных отношений, непосредственных эмоциональных контактов между людьми. 

Социометрическая методика практически стала рассматриваться как основной (а зачастую и 

единственный) метод исследования малых групп. И хотя методика сама себе действительно 

дает определенные возможности для изучения психологических отношений в малых группах, 

она не может быть неправомерно широко истолкована, как обеспечивающая полный анализ 

малых групп. Аспект деятельности малых групп в ней не просто не представлен, но умолчание 

о нем носит принципиальный характер: рождается представление о достаточности 

исследования только пласта собственно эмоциональных отношений. Введение "деловых" 

критериев социометрического выбора мало поправляет дело, так как не обеспечивает 

включения отношений деятельности в контекст исследования. Поэтому, указывая недостатки 

социометрической методики, в первую очередь необходимо говорить о недопустимости ее 

рассмотрения как общего метода изучения малых групп. 

Применительно к другой, более конкретной задаче, – изучению эмоциональных 

отношений в малой группе, – методика, предложенная Морено, как известно, широко 

используется. Это не значит, что и в этой сфере она бесспорна, поскольку до сих пор не 

совсем ясно, что же, собственно, измеряет социометрический тест в современном его виде? 

Интуитивно предполагается, что измеряется уровень позитивных и негативных оценок, 

которые индивид дает членам группы, но это само по себе требует более глубокой 

интерпретации. Неоднократно отмечалась и другая слабость методики, значимая при 

исследовании именно эмоциональных контактов: отсутствие ответа на вопрос о мотивах 

выбора. Таким образом социометрическое направление как направление исследования малых 

групп оказалось крайне односторонним, чрезвычайно уязвимым по своим теоретическим 

предпосылкам. 

Социологическое направление в изучении малых групп связано с традицией, которая 

была заложена в уже упоминавшихся экспериментах Э.Мэйо. Суть их состояла в следующем. 

Компания Вестерн Электрик столкнулась с фактом понижения производительности труда 

сборщиц реле. Длительные исследования (до приглашения Мэйо) не привели к 

удовлетворительному объяснению причин. Тогда в 1928 г. был приглашен Мэйо, который и 

поставил свой эксперимент, первоначально имеющий целью выяснить влияние на 

производительность труда такого фактора, как освещенность рабочего помещения. 

Эксперименты в Хоторне в общей сложности длились с 1924 по 1936 г., в них четко 

обозначены различные этапы, но здесь воспроизведена лишь основная схема эксперимента. В 

выделенных Мэйо экспериментальной и контрольной группах были введены различные 

условия труда: в экспериментальной группе освещенность увеличивалась и обозначался рост 

производительности труда, в контрольной группе при неизменной освещенности 

производительность труда не росла. На следующем этапе новый прирост освещенности в 

экспериментальной группе дал новый рост производительности труда; но вдруг и в 

контрольной группе – при неизменной освещенности – производительность труда также 

возросла. На третьем этапе в экспериментальной группе были отменены улучшения 

освещенности, а производительность труда продолжала расти; то же произошло на этом этапе 

и в контрольной группе. 

Мэйо предположил, что в эксперименте проявляет себя еще какая-то переменная, и 

посчитал такой переменной сам факт участия работниц в эксперименте: осознание важности 

происходящего, своего участия в каком-то мероприятии, внимания к себе привело к большему 

включению в производственный процесс и росту производительности труда, даже в тех 

случаях, когда отсутствовали объективные улучшения. Мэйо истолковал это как проявление 
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особого чувства социабильности – потребности ощущать себя "принадлежащим" к какой-то 

группе. Второй линией интерпретации явилась идея о существовании внутри рабочих бригад 

особых неформальных отношений, которые как раз и обозначились, как только было 

проявлено внимание к нуждам работниц, к их личной "судьбе" в ходе производственного 

процесса. Мэйо сделал вывод не только о наличии наряду с формальной еще и неформальной 

структуры в бригадах, но и о значении последней, в частности, о возможности использования 

ее как фактора воздействия на бригаду в интересах компании. Не случайно впоследствии 

именно на основании рекомендаций, полученных в Хоторнском эксперименте, возникла 

особая доктрина "человеческих отношений", превратившаяся в официальную программу 

управления и преподаваемая ныне в качестве учебной дисциплины во всех школах бизнеса. 

Школа "групповой динамики" представляет собой наиболее "психологическое" 

направление исследований малых групп и связана с именем К. Левина. Направление 

исследований в этом центре опиралось на созданную Левиным "теорию поля". Центральная 

идея теории поля, что законы социального поведения следует искать через познание 

психологических и социальных сил, его детерминирующих, была развита применительно к 

науке о группах, к анализу этих сил, их локализации и измерению. Важнейшим методом 

анализа психологического поля явилось создание в лабораторных условиях групп с 

заданными характеристиками и последующее изучение функционирования этих групп. Вся 

совокупность этих исследований получила название "групповой динамики". Основная 

проблематика сводилась к следующему: какова природа групп, каковы условия их 

формирования, какова их взаимосвязь с индивидами и с другими группами, каковы условия их 

успешного функционирования. Большое внимание было также уделено проблемам 

образования таких характеристик группы, как нормы, сплоченность, соотношение 

индивидуальных мотивов и групповых целей, наконец, лидерство в группах. 
 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите свойства социальных групп. Прокомментируйте их. 

2. Назовите знаки, по которым определяется членство в группе. 

3. Перечислите критерии значимости социальных групп. 

4. Приведите примеры социальных групп, имеющих общие ценности. 

5. Приведите примеры социальных групп, имеющих признаки обособления. 

6. Приведите примеры социальных групп, имеющих внутреннюю организацию. 

7. Назовите примеры социальных групп, имеющих в распоряжении группы «технический 

аппарат» для воздействия на поведение людей. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина - Социология социальных групп 

2. Раздел 1. Социальные группы: общая характеристика 

3. Тема семинарского занятия 

Тема 1.1. Понятие «социальная группа» в системе социологического знания 

4. Цель занятия. Проанализировать понятие «социальная группа» в системе социологического 

знания.  

5. Структура семинарского занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика социальных групп в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Основные социальные группы общества Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Основные критерии классификации социальных групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Социологии социальных групп как теория среднего уровня Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Объект и предмет социологии социальных групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание семинарского занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема семинарского занятия. 

Тема 1.1. Понятие «социальная группа» в системе социологического знания 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Опишите структуру социологического знания. 

2. Назовите основные социологические категории. 

3. Перечислите основные общесоциологические теории. 

4. Назовите специальные социологические теории. 

5. Обоснуйте методологическое значение понятия «социальная группа». 

6. Перечислите основные социальные группы общества. 

7. Назовите основные критерии классификации социальных групп. 

8. Опишите родовые признаки социальных групп. 

9. Назовите видовые отличия социальных групп. 

10. Расскажите о социологии социальных групп, как о теории среднего уровня. 
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11. Назовите объект и предмет социологии социальных групп. 

 

 

1. Учебная дисциплина - Социология социальных групп 

2. Раздел 1. Социальные группы: общая характеристика 

3. Тема семинарского занятия-   

Тема 1.2.  Социальная группа как элемент социальной структуры общества 

4. Цель занятия. Проанализировать социальные группы как элемент социальной структуры 

общества.  

5. Структура семинарского занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Социальная группа как понятие в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Социальная структура общества и социальные группы Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Классификация социальных групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Социальные группы и социальная мобильность Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание семинарского занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема семинарского занятия. 

Тема 1.2. Социальная группа как элемент социальной структуры общества 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

 

1. Назовите основные групповые общности людей, входящие в социальную структуру. 

2. Сравните социальные классы и социальные слои общества. 

3. Опишите этнические общности. 

4. Приведите примеры профессиональных групп в российском обществе. 

5. Опишите социально-демографические группы. 

6. Приведите примеры политических групп и социокультурных групп в российском социуме. 

7. Назовите примеры семейно-бытовых общностей и религиозных объединений. 

8. Опишите группы, образуемые поведенческими признаками. 

9. Опишите типологию социальных групп в современном российском обществе с примерами. 

 

1. Учебная дисциплина - Социология социальных групп 

2. Раздел 1. Социальные группы: общая характеристика 

3. Тема семинарского занятия-   

Тема 1.3. Типология социальных групп 

4. Цель занятия. Проанализировать типологию социальных групп   

5. Структура семинарского занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Типология социальных групп в современном российском 

обществе с примерами 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Социально-демографические группы Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Основные групповые общности людей, входящие в 

социальную структуру 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Группы, образуемые поведенческими признаками Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание семинарского занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема семинарского занятия. 

Тема 1.3. Типология социальных групп 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Назовите основные групповые общности людей, входящие в социальную структуру. 

2. Сравните социальные классы и социальные слои общества. 

3. Опишите этнические общности. 

4. Приведите примеры профессиональных групп в российском обществе. 

5. Опишите социально-демографические группы. 

6. Приведите примеры политических групп и социокультурных групп в российском социуме. 

7. Назовите примеры семейно-бытовых общностей и религиозных объединений. 

8. Опишите группы, образуемые поведенческими признаками. 

9. Опишите типологию социальных групп в современном российском обществе с примерами. 

 

 

1. Учебная дисциплина - Социология социальных групп 

2. Раздел 1. Социальные группы: общая характеристика 

3. Тема семинарского занятия-   

Тема 1.4. Критерии значимости социальных групп 

4. Цель занятия. Проанализировать критерии значимости социальных групп   

5. Структура семинарского занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Свойства социальных групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Признаки определения членства  группы Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Критерии значимости социальных групп. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Критерии принадлежности к социальной группе Опрос, оценка знаний 

студентов 
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6. Содержание семинарского занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема семинарского занятия. 

Тема 1.4. Критерии значимости социальных групп 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите свойства социальных групп. Прокомментируйте их. 

2. Назовите знаки, по которым определяется членство в группе. 

3. Перечислите критерии значимости социальных групп. 

4. Приведите примеры социальных групп, имеющих общие ценности. 

5. Приведите примеры социальных групп, имеющих признаки обособления. 

6. Приведите примеры социальных групп, имеющих внутреннюю организацию. 

7. Назовите примеры социальных групп, имеющих в распоряжении группы «технический 

аппарат» для воздействия на поведение людей. 

 

 

1. Учебная дисциплина - Социология социальных групп 

2. Раздел 2. Социальные группы: структурные характеристики 

3. Тема семинарского занятия 

Тема 2.1. Структура социальной группы 

4. Цель занятия. Проанализировать структуру социальных групп в социологии.  

5. Структура семинарского занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика социальных групп в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Композиция социальной группы Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Декомпозиция социальной группы Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Структура социальной группы Опрос, оценка знаний 

студентов 

5  Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание семинарского занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема семинарского занятия. 

Тема 2.1. Структура социальной группы 
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Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Опишите структуру социальной группы как способ взаимосвязи, взаиморасположения её 

составных частей, элементов группы. 

2. Охарактеризуйте роль групповых интересов, групповых норм и ценностей в 

группообразовании. 

3. Опишите композицию социальной группы. 

4. Обоснуйте, в связи с чем может быть зафиксирована декомпозиция социальной группы. 

5. Опишите структуру социальной группы на примере конкретной группы: лидерскую группу; 

ядро; периферийную часть.  

 

 

1. Учебная дисциплина - Социология социальных групп 

2. Раздел 2. Социальные группы: структурные характеристики 

3. Тема семинарского занятия-   

Тема 2.2.  Функции социальной группы 

4. Цель занятия. Проанализировать функции социальных групп.  

5. Структура семинарского занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Типы социальных групп и их функции Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Функция социализации Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Функция поддерживающая Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Функция статусная Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание семинарского занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема семинарского занятия. 

Тема 2.2. Функции социальной группы 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

 

1. Перечислите типы социальных групп, которые вам известны. 

2. Для какой (каких) социальных групп характерна функция социализации? 

3. Какая (какие) социальные группы выполняют инструментальную функцию? 

4. Какая (какие) социальные группы реализуют экспрессивную функцию? 

5.  Какая (какие) социальные группы реализуют поддерживающую функцию? 

6. Для какой (каких) социальных групп характерна статусная функция? 

7. Какая (какие) социальные группы выполняют нормативную функцию? 

8. Какая (какие) социальные группы выполняют мировоззренческую функцию? 
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1. Учебная дисциплина - Социология социальных групп 

2. Раздел 2. Социальные группы: структурные характеристики 

3. Тема семинарского занятия-   

Тема 2.3. Теория малых групп 

4. Цель занятия. Описать теорию малых групп  в социологии. 

5. Структура семинарского занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Малая группа Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Типология малых групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Критерии малых групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Функции малых групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание семинарского занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема семинарского занятия. 

Тема 2.3. Теория малых групп 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Дайте определение малой группы. 

2. Назовите критерии принадлежности к малым группам. 

3. Определите «нижний» и «верхний» пределы численности членов малой группы. 

4. По каким основаниям для классификации подразделяются малые группы? Назовите. 

5. Расскажите об отдельных видах малых групп: первичная и вторичная. 

6. Расскажите об отдельных видах малых групп: формальная и неформальная. 

7. Расскажите об отдельных видах малых групп: референтная группа. 

8. Расскажите об отдельных видах малых групп: диффузная группа, ассоциация, корпорация, 

коллектив. 

9. Охарактеризуйте малые группы как формы организации первичной социальной структуры. 

10. Определите малые группы как социальную микросреду личности 

 

1. Учебная дисциплина - Социология социальных групп 

2. Раздел 2. Социальные группы: структурные характеристики 

3. Тема семинарского занятия-   

Тема 2.4. Методы анализа малых социальных групп 

4. Цель занятия. Проанализировать методы анализа малых социальных групп   

5. Структура семинарского занятия. 

 

№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 
1 Теория малых групп в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Свойства малых групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Критерии малых групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Методы анализа малых групп в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание семинарского занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема семинарского занятия. 

Тема 2.4. Методы анализа малых социальных групп 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите свойства социальных групп. Прокомментируйте их. 

2. Назовите знаки, по которым определяется членство в группе. 

3. Перечислите критерии значимости социальных групп. 

4. Приведите примеры социальных групп, имеющих общие ценности. 

5. Приведите примеры социальных групп, имеющих признаки обособления. 

6. Приведите примеры социальных групп, имеющих внутреннюю организацию. 

7. Назовите примеры социальных групп, имеющих в распоряжении группы «технический 

аппарат» для воздействия на поведение людей. 
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Приложение № 3 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1.1. Понятие «социальная группа» в системе социологического знания 

 

Рис. 1. Понятие социальной группы  

Тема 1.2. Социальная группа как элемент социальной структуры общества 

Рис. 2. Критерии выделения социальных групп и примеры социальных групп 



55  

 

 

Рис. 3. Социальные группы как элементы социальной структуры общества 

 



56  

Тема 1.3. Типология социальных групп 

 

Рис. 4. Типология социальных групп 
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Тема 1.4. Критерии значимости социальных групп 

Таблица 1. КРИТЕРИИ ЗНАЧИМОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

№ КРИТЕРИИ  

1 КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ГРУППЫ 

2 СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГРУППЫ 

3 НАЛИЧИЕ ЦЕЛИ 

4 НАЛИЧИЕ ВНУТРЕННЕЙ ИЕРАРХИИ 

5 НАЛИЧИЕ ЦЕННОСТЕЙ ГРУППЫ 

Таблица 2. КРИТЕРИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ 

№ КРИТЕРИИ  

1 ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

2 ГРАНИЦЫ 

3 ЧЛЕНСТВО 

4 ГРУППОВЫЕ НОРМЫ 

5 ОСОЗНАВАЕМЫЕ ОБЩИЕ ЦЕЛИ 

6 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 НАЛИЧИЕ ГРУППОВЫХ РОЛЕЙ 

8 ОЩУЩЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ГРУППЕ 
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РАЗДЕЛ 2. Социальные группы: структурные характеристики 

 

Тема 2.1. Структура социальной группы 

Таблица 3. СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

№ ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ МАЛОЙ ГРУППЫ 

1 ЯДРО 

2 ЛИДЕРСКАЯ ГРУППА 

3 ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Тема 2.2. Функции социальной группы 

 

Рис. 5. Функции социальных групп 
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Тема 2.3. Теория малых групп 

 

 

 

Рис. 6. Виды малых групп 
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Рис 7.. Малая группа 

 

Тема 2.4. Методы анализа социальных групп 

Таблица 4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА МАЛЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

№ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В СОЦИОЛОГИИ 

1 СОЦИОМЕТРИЯ 

2 ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА 

3 БИХЕВИОРИЗМ 

4 ЭКСПЕРИМЕНТ 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Социология молодежи как область социологического знания 

Тема 1.1. Социология 

молодежи в структуре 

социологического знания 

Объект и предмет социологии молодежи. Структура 

социологии молодежи: взаимосвязь общетеоретического и 

эмпирического уровней. Ведущие методологические 

парадигмы в рамках социологии молодежи. Основные 

направления социологического анализа молодежи. 

Специфика различных теоретических подходов в 

социологии молодежи: стратификационного, 

культурологического, функционального, ресурсного, 

тезаурусного. Основные методологические подходы в 

современной социологии и направления социологического 

анализа молодежи. Социология молодежи как специальная 

социологическая теория, ее место в системе 

социологического и ювенологического знания 

Тема 1.2. Молодежь как объект 

социологического анализа 

Различные подходы к определению понятия «молодежь». 

Определение социологической сущности молодежи. 

Молодежь как социально-демографическая группа. 

Обоснование нижних и верхних границ. Социально- 

психологические особенности молодежного возраста. 

Основные подходы в исследованиях психологического 

возраста. Юность как социальная проблема. Определение 

социологической сущности процесса социализации. 

Процесс социализации молодежи и механизмы развития 

личности. Институты социализации и их функции. 

Социальное самочувствие молодежи. Молодежь в системе 
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межпоколенческих отношений. 

РАЗДЕЛ 2. История становления и развития социологии молодежи 

Тема 2.1. Становление и 

развитие социологии молодежи 

зарубежом 

Предпосылки возникновения и основные этапы развития 

социологии молодежи как отдельной отрасли социологии. 

Представления о молодости и молодежи в западной 

социально-философской мысли (взгляды Платона, 

Августина, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, Г. Спенсера). Теории 

молодежи ХХ века (теории Ш. Аллен, Ш. Бюлер, К. 

Грооса, К. Мангейма, М. Мид, Ф. Найдгардта, Т. Парсонса, 

Л. Розенмайера, С. Фриса, Г. Холла, Г. Шельски, Ш. 

Эйзенштадта). Молодежная революция» 1968 года и ее 

влияние на развитие исследований молодежи. Проблемы и 

перспективы современной социологии молодежи. 

Тема 2.2. Развитие социологии 

молодежи в России 

Изучение проблем молодежи в России начала XX века. 

Исследования молодежной проблематики 60 – 80 хх гг. ХХ 

века. Исследования положения молодежи с конца 80-хх – 

начала 90- хх гг. и до настоящего времени. Теории 

молодежи, появившиеся в конце ХХ–XXI веке (Ю.А. 

Зубок, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, Е.Л. Омельченко, В.И. 

Чупров). 

РАЗДЕЛ 3. Молодежь в системе социально-политических и экономических отношений 

Тема 3.1. Молодежь в сфере 

труда и занятости 

Экономическое сознание молодежи. Экономическое 

поведение молодежи. Молодежь на рынке труда. 

Социально-трудовая активность молодежи Проблема 

молодежной безработицы. Молодежь на рынке вторичной 

занятости. Мотивация трудовой деятельности современной 

молодежи. Профессиональное самоопределение молодежи. 

Анализ российской системы профессиональной 

ориентации молодежи. Трансформации рейтинга 

престижности профессий в массовом сознании молодых 

россиян. Особенности потребительского поведения 

молодежи. 

Тема 3.2. Молодежь в 

политической сфере общества 

Политическая активность молодежи в современной 

России. Политическое сознание молодежи в Современной 

России. Проблемы формирования гражданственности 

молодежи. Молодежные партии, движения, организации: 

социологический анализ.  Молодежь в системе 

социального управления. Политическая культура 

российской молодежи. 

РАЗДЕЛ 4. Социализация и ценностные ориентиры молодежи 

Тема 4.1. Социализация и 

адаптация молодежи 

Сущность, основные этапы социализации. Особенности 

юношеского этапа социализации. Дуализм процесса 

включения молодежи в общественную жизнь. Сущность 

понятия «ювентизация». Сущность и основные формы 

адаптации молодежи. Структура адаптационного 

комплекса молодежи. Характеристика юношеского этапа 

социализации в психоаналитической традиции. Специфика 

социализации молодежи в разных странах. Особенности 

социализации в различные исторические периоды. 

Социализация и самоидентификация молодежи. 

Тема 4.2. Ценности и 

жизненные стратегии 

Понятия «ценности», «ценностные ориентации», 

«социальные установки». Специфика ценностных систем 
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молодежи молодежи в современной России. Жизненные стратегии в 

системе ориентирования личности молодого человека. 

Формирование жизненных стратегий: этапы и механизмы. 

Характеристика основных типов жизненных стратегий 

молодых россиян. Трансформации ценностных систем 

молодежи в постсоветский период как форма адаптации к 

новой социально-экономической реальности. 

РАЗДЕЛ 5. Методология и методика социологического исследования молодежи 

Тема 5.1. Специфика методов и 

процедур социологического 

исследования проблем 

молодежи 

Методология и методика организации социологического 

исследования по проблемам молодежи. Принципы и 

методы научного исследования молодежных процессов и 

отношений. Применение междисциплинарных методов 

сбора и анализа социальной информации при изучении 

молодежи. Особенности организации и проведения 

социологического исследования социальных проблем 

молодежи в современном российском обществе. Анализ 

результатов социологических исследований: динамика 

молодежных процессов в России и в мире. Оценка 

совокупного социального потенциала российской 

молодежи. Особенности применения и ограничения опроса 

и статистического анализа при изучении социальных 

проблем молодежи. Особенности применения и 

ограничения наблюдения и социального эксперимента при 

изучении социальных проблем молодежи. Особенности 

применения и ограничения анализ документальных 

источников при изучении социальных проблем молодежи. 

Проблема интерпретации понятий и построения 

типологических схем анализа в социологическом 

исследовании молодежных процессов и отношений. 

Тема 5.2. Комплексные 

показатели оценки положения 

молодежи 

Формирование системы комплексных показателей в 

молодежной сфере. Интегральная оценка молодого 

поколения. Международные стандарты показателей 

оценки положения молодежи. Индекс развития молодежи. 

Роль интегральных показателей развития и оценки 

положения молодежи на формировании стратегии 

государственной молодежной политики в РФ 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
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обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Социология молодежи как область социологического знания. 
 

Тема 1.1. Социология молодежи в структуре социологического знания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляет собой социология молодежи как наука? Каков ее объект и 

предмет? 

2. Какие уровни включает в себя структура социологии молодежи? 

3. Какие проблемы изучает социология молодежи? 

4. С какими науками взаимодействует социология молодежи? 

5. Что представляет собой ювентология (ювенология) как наука? (концепции К. 

Господинова, Ф. Малера, В.В. Павловского, Е. Г. Слуцкого). 

6. Психологическое направление в исследовании молодежи. 

7. Структурно-функциональное направление в исследовании молодежи. 

8. Культурологическое направление в исследовании молодежи. 

 

Тема 1.2. Молодежь как объект социологического анализа 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности понимания молодежи как объекта изучения в различных отраслях 

социально-гуманитарного знания. 

2. Подходы к определению понятия «молодежь». 

3. Социологическая сущность молодежи как социально-демографической группы 

4. Дайте определение категории «возраст». Что представляет собой 

хронологический, физический, субъективный и символический возраст? 

5. Как менялось представление о возрасте в истории общественного развития? 
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6. Перечислите основные компоненты возрастной системы. 

7. Дайте определения и краткую характеристику следующим понятиям: возрастные 

классы, половозрастная социализация, возрастные переходы и инициации, возрастной статус, 

возрастное неравенство, возрастная дискриминация (эйджизм), возрастное разделение труда. 

8. Что представляет собой ступень жизненного цикла? Что такое возрастная 

стратификация? Какие виды возрастной периодизации выделяют в современной науке? 

 

РАЗДЕЛ 2. История становления и развития социологии молодежи. 

 

Тема 2.1. Становление и развитие социологии молодежи зарубежом 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как менялись представления о молодости и молодежи в западной социально-

философской мысли? (представление о юношестве в философии Древней Греции, 

Средневековья, утопических концепциях эпохи Возрождения и Нового времени, французского 

Просвещения, в классической немецкой философии XIX века) 

2. Охарактеризуйте биологически-ориентированное направление в исследовании 

молодежи. 

3. Психологическое направление в исследовании молодежи. 

4. Структурно-функциональное направление в исследовании молодежи. 

5. Культурологическое направление в исследовании молодежи. 

6. Каковы основные черты культурно-ориентированных теорий молодежи? 

7. Охарактеризуйте социологические концепции молодежи. 

8. В чем общее и специфика вышеуказанных направлений? 

9. Как «молодежная революция» 1968 года повлияла на развитие исследований 

молодежи? 

 

Тема 2.2. Развитие социологии молодежи в России 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы, на Ваш взгляд, социально-экономические, социально-политические и 

социокультурные предпосылки возникновения социологии молодежи как отрасли 

социологии? 

2. Социолого-статистические исследования молодежи в дореволюционной России: 

тематика, результаты. 

3. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития отечественной социологии 

молодёжи. 

4. Молодежная проблематика в эмпирической социологии 1920-1930-х гг. 

5. Особенности возрождения социологии молодежи в советский период. 

6. Основные направления исследования молодежи с 1960-х гг. 

7. Состояние и проблемы социологии молодежи в постперестроечной России. 

8. Укажите, каким образом изменялись представления о молодом поколении за 

рубежом и в СССР? 

9. Опишите основные направления (подходы к изучению молодого поколения) 

отечественной социологии молодёжи. 

10. В чем заключается специфика развития социологии молодежи в СССР и 

современной России? 

11. Перечислите отечественные школы социологии молодёжи. 

12. Состояние и проблемы ювенологии в современной России. 
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РАЗДЕЛ 3. Молодежь в системе социально-политических и экономических 

отношений 

 

Тема 3.1. Молодежь в сфере труда и занятости 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Разграничьте сферы экономического сознания и экономического поведения. 

2. Охарактеризуйте основные компоненты экономического сознания современной 

российской молодежи. 

3. Как Вы считаете, в какой степени экономическое сознание российской молодежи 

специфично, а в какой сходно с сознанием молодежи в других обществах? 

4. Назовите основные мотивирующие факторы молодых россиян на выбор профессии. 

5. Каковы основные проблемы российской молодежи в сфере труда? 

6. В чем состоит специфика молодежной безработицы? 

7. Каковы масштабы и характер вторичной занятости российской молодежи? 

 

Тема 3.2. Молодежь в политической сфере общества 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Насколько правомерен тезис об аполитичности молодого поколения россиян? 

2. Охарактеризуйте уровень политического участия молодежи. Какова его динамика? 

3. Как Вы считаете, какие факторы определяют электоральную активность молодежи? 

4. Как Вы думаете, электоральная активность молодежи в нашем регионе имеет по 

преимуществу автономный или мобилизованный характер? 

5. Как Вы считаете, могут ли политические партии в современных условиях выполнять 

по отношению к молодежи мобилизационную функцию? 

6. Какие молодежные политические организации Вы знаете? Какие из них действуют в 

регионе? 

 

РАЗДЕЛ 4. Социализация и ценностные ориентиры молодежи 

 

Тема 4.1. Социализация и адаптация молодежи 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое социализация? Какова ее структура? 

2. В чем специфика социализации молодого человека? 

3. Назовите основные концепции социализации молодежи. 

4. В чем заключается разница между социальной нормой и социализационной нормой? 

5. Назовите возможные факторы десоциализации молодежи. 

6. Основные факторы, влияющие на социализацию молодежи. 

7. Агенты социализации. 

8. Можно ли сводить социализацию молодежи к готовым социальным формам, и 

почему? 

9. Можно ли отнести социальную адаптацию к механизмам становления личности, и 

почему? 

 

Тема 4.2. Ценности и жизненные стратегии молодежи 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определите понятия: «ценности», «ценностные ориентации», «социальные 

установки», «жизненные стратегии».  
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2. Отличие системы ценностей молодежи от системы ценностей других возрастных 

общностей. 

3. Типы жизненных стратегий, преобладающие среди ваших сокурсников, друзей, 

знакомых. 

4. Специфика системы ценностей столичной молодежи. 

5. Каким образом связаны ценности и социальное поведение молодежи? 

6. Как различаются инструментальные и терминальные ценности? 

7. Как изменялась ценностная система российской молодежи в период социальных 

трансформаций 1990-х гг.? 

8. Какие характеристики ценностной системы современной российской молодежи Вы 

можете назвать? 

9. Как соотносятся мораль и успех в сознании современной молодежи? 

10. Что понимается под морально-ценностным релятивизмом молодежи? 

11. Приведите примеры доминирования в сознании молодежи инструментальных 

ценностей над терминальными. 

12. Каково соотношение между индивидуализмом и коллективизмом в сознании 

современной молодежи? Чем оно обусловлено? 

 

РАЗДЕЛ 5. Методология и методика социологического исследования молодежи 

 

Тема 5.1. Специфика методов и процедур социологического исследования проблем 

молодежи 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методология и методика организации социологического исследования по 

проблемам молодежи.  

2. Принципы и методы научного исследования молодежных процессов и отношений. 

3. Применение междисциплинарных методов сбора и анализа социальной информации 

при изучении молодежи.  

4. Особенности организации и проведения социологического исследования 

социальных проблем молодежи в современном российском обществе.  

5. Анализ результатов социологических исследований: динамика молодежных 

процессов в России и в мире.  

6. Оценка совокупного социального потенциала российской молодежи.  

7. Особенности применения и ограничения опроса и статистического анализа при 

изучении социальных проблем молодежи.  

8. Особенности применения и ограничения наблюдения и социального эксперимента 

при изучении социальных проблем молодежи.  

9. Особенности применения и ограничения анализ документальных источников при 

изучении социальных проблем молодежи.  

10. Проблема интерпретации понятий и построения типологических схем анализа в 

социологическом исследовании молодежных процессов и отношений. 

 

Тема 5.2. Комплексные показатели оценки положения молодежи 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Формирование системы комплексных показателей в молодежной сфере.  

2. Интегральная оценка молодого поколения.  

3. Международные стандарты показателей оценки положения молодежи.  

4. Индекс развития молодежи.  
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5. Роль интегральных показателей развития и оценки положения молодежи на 

формировании стратегии государственной молодежной политики в РФ. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социология молодежи» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
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Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
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отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
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Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
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Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  
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8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
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Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
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периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Социология молодежи.  

2. Раздел 1. Социология молодежи как область социологического знания.  

Тема 1.1. Социология молодежи в структуре социологического знания 

3. Цель – сформировать представление о социологии молодежи как отраслевой 

социологической дисциплине  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Объект и предмет социологии молодежи.  

 

Метод учебной 

дискуссии 

2 Структура социологии молодежи: взаимосвязь 

общетеоретического и эмпирического уровней. 

Метод учебной 

дискуссии 

3 Ведущие методологические парадигмы в рамках социологии 

молодежи. 

Метод учебной 

дискуссии 

4 Основные направления социологического анализа 

молодежи. 

Метод учебной 

дискуссии 

5 Социология молодежи как специальная социологическая 

теория, ее место в системе социологического и 

ювенологического знания. 

Метод учебной 

дискуссии 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Объект и предмет социологии молодежи. Структура социологии молодежи: 

взаимосвязь общетеоретического и эмпирического уровней. Ведущие методологические 

парадигмы в рамках социологии молодежи. Основные направления социологического анализа 

молодежи. Специфика различных теоретических подходов в социологии молодежи: 

стратификационного, культурологического, функционального, ресурсного, тезаурусного. 

Основные методологические подходы в современной социологии и направления 

социологического анализа молодежи. Социология молодежи как специальная 

социологическая теория, ее место в системе социологического и ювенологического знания. 

 

Тема 1.2. Молодежь как объект социологического анализа. 

Цель – познакомить с основными подходами к изучению молодежи как специфической 

социально-демографической группы.  

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Основные теоретико-методологические подходы к 

дефинированию понятий «молодежь», «молодость». 

Молодость как этап жизненного цикла.  

Метод учебной 

дискуссии 

2 Возрастные и правовые границы молодости. Метод учебной 

дискуссии 

3 Социальная стратификация молодежи, ее основания Метод учебной 

дискуссии 

4 Молодежь в системе межпоколенческих отношений Метод учебной 
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дискуссии 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Различные подходы к определению понятия «молодежь». Определение 

социологической сущности молодежи. Молодежь как социально-демографическая группа. 

Обоснование нижних и верхних границ. Социально- психологические особенности 

молодежного возраста. Основные подходы в исследованиях психологического возраста. 

Юность как социальная проблема. Определение социологической сущности процесса 

социализации. Процесс социализации молодежи и механизмы развития личности. Институты 

социализации и их функции. Социальное самочувствие молодежи. Молодежь в системе 

межпоколенческих отношений. 

 

Раздел 2. История становления и развития социологии молодежи.  

Тема 2.1. Становление и развитие социологии молодежи зарубежом  

Цель – рассмотреть предпосылки становления социологии молодежи как области 

социологического знания зарубежом 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Предпосылки возникновения и основные этапы развития 

социологии молодежи как отдельной отрасли социологии.  

Метод учебной 

дискуссии 

2 Теории молодежи ХХ века (теории Ш. Аллен, Ш. Бюлер, К. 

Грооса, К. Мангейма, М. Мид, Ф. Найдгардта, Т. Парсонса, 

Л. Розенмайера, С. Фриса, Г. Холла, Г. Шельски, Ш. 

Эйзенштадта). 

Метод учебной 

дискуссии 

3 Молодежная революция» 1968 года и ее влияние на развитие 

исследований молодежи. 

Метод учебной 

дискуссии 

4 Проблемы и перспективы современной социологии 

молодежи. 

Метод учебной 

дискуссии 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Предпосылки возникновения и основные этапы развития социологии молодежи как 

отдельной отрасли социологии. Представления о молодости и молодежи в западной 

социально-философской мысли (взгляды Платона, Августина, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, Г. 

Спенсера). Теории молодежи ХХ века (теории Ш. Аллен, Ш. Бюлер, К. Грооса, К. Мангейма, 

М. Мид, Ф. Найдгардта, Т. Парсонса, Л. Розенмайера, С. Фриса, Г. Холла, Г. Шельски, Ш. 

Эйзенштадта). Молодежная революция» 1968 года и ее влияние на развитие исследований 

молодежи. Проблемы и перспективы современной социологии молодежи. 

 

Тема 2.2. Развитие социологии молодежи в России. 

Цель – рассмотреть основные этапы становления и развития отечественной социологии 

молодежи  

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Изучение проблем молодежи в России начала XX века. 

Социолого-статистические исследования молодежи в 

дореволюционной России: тематика, результаты. 

Метод объяснения 

2 Молодежная проблематика в эмпирической социологии 

1920-1930-х гг. 

Метод объяснения 

3 Исследования молодежной проблематики 60 – 80 хх гг. ХХ Метод объяснения 
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века. 
4 Исследования положения молодежи с конца 80-хх – начала 

90- хх гг. и до настоящего времени. 

Метод объяснения 

5 Теории молодежи, появившиеся в конце ХХ–XXI веке (Ю.А. 

Зубок, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, Е.Л. Омельченко, В.И. 

Чупров). 

Метод объяснения 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Изучение проблем молодежи в России начала XX века. Исследования молодежной 

проблематики 60 – 80 хх гг. ХХ века. Исследования положения молодежи с конца 80-хх – 

начала 90- хх гг. и до настоящего времени. Теории молодежи, появившиеся в конце ХХ–XXI 

веке (Ю.А. Зубок, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, Е.Л. Омельченко, В.И. Чупров). 

 

Раздел 3. Молодежь в системе социально-политических и экономических отношений.  

Тема 3.1. Молодежь в сфере труда и занятости. 

Цель – рассмотреть социально-трудовую активность молодежи. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Особенности экономического поведения молодежи Интерактивное 

обучение 

2 Молодежь на рынке труда Интерактивное 

обучение 

3 Профессиональное самоопределение молодежи Интерактивное 

обучение 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Экономическое сознание молодежи. Экономическое поведение молодежи. Молодежь 

на рынке труда. Социально-трудовая активность молодежи Проблема молодежной 

безработицы. Молодежь на рынке вторичной занятости. Мотивация трудовой деятельности 

современной молодежи. Профессиональное самоопределение молодежи. Анализ российской 

системы профессиональной ориентации молодежи. Трансформации рейтинга престижности 

профессий в массовом сознании молодых россиян. Особенности потребительского поведения 

молодежи. 

 

Тема 3.2. Молодежь в политической сфере общества. 

Цель – рассмотреть специфику участия молодежи в политической сфере жизни 

общества 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Политическая активность молодежи в современной России   Метод учебной 

дискуссии 

2 Политическое сознание молодежи в Современной России Метод учебной 

дискуссии 

3 Проблемы формирования гражданственности молодежи Метод учебной 

дискуссии 

4 Молодежные партии, движения, организации: 

социологический анализ. 

Метод учебной 

дискуссии 

5 Молодежь в системе социального управления Метод учебной 

дискуссии 

6 Специфика взаимодействия различных социальных групп в Метод учебной 
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сфере образования дискуссии 

7 Политическая культура российской молодежи. Метод учебной 

дискуссии 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Политическая активность молодежи в современной России. Политическое сознание 

молодежи в Современной России. Проблемы формирования гражданственности молодежи. 

Молодежные партии, движения, организации: социологический анализ.  Молодежь в системе 

социального управления. Политическая культура российской молодежи. 

 

Раздел 4. Социализация и ценностные ориентиры молодежи.  

Тема 4.1. Социализация и адаптация молодежи 

Цель – сформировать представление об основных этапах и сущности социализации и 

адаптации молодежи. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие социализации. Метод объяснения 

2 Концепция социализационной нормы Метод объяснения 

3 Факторы социализации и десоциализации молодежи Метод объяснения 

4 Сущность и основные формы адаптации молодежи Метод объяснения 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Сущность, основные этапы социализации. Особенности юношеского этапа 

социализации. Дуализм процесса включения молодежи в общественную жизнь. Сущность 

понятия «ювентизация». Сущность и основные формы адаптации молодежи. Структура 

адаптационного комплекса молодежи. Характеристика юношеского этапа социализации в 

психоаналитической традиции. Специфика социализации молодежи в разных странах. 

Особенности социализации в различные исторические периоды. Социализация и 

самоидентификация молодежи. 

 

Тема 4.2. Ценности и жизненные стратегии молодежи. 

Цель – рассмотреть особенности жизненных стратегий молодежи 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятия «ценности», «ценностные ориентации», 

«социальные установки» 

Метод объяснения 

2 Специфика ценностных систем молодежи в современной 

России 

Метод объяснения 

3 Жизненные стратегии в системе ориентирования личности 

молодого человека 

Метод объяснения 

4 Формирование жизненных стратегий: этапы и механизмы. Метод объяснения 

5 Характеристика основных типов жизненных стратегий 

молодых россиян 

Метод объяснения 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Понятия «ценности», «ценностные ориентации», «социальные установки». Специфика 

ценностных систем молодежи в современной России. Жизненные стратегии в системе 

ориентирования личности молодого человека. Формирование жизненных стратегий: этапы и 
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механизмы. Характеристика основных типов жизненных стратегий молодых россиян. 

Трансформации ценностных систем молодежи в постсоветский период как форма адаптации к 

новой социально-экономической реальности. 

 

Раздел 5. Методология и методика социологического исследования молодежи.  

Тема 5.1. Специфика методов и процедур социологического исследования проблем 

молодежи 

Цель – сформировать представление об основных методических и процедурных 

особенностях исследования молодежных проблем 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Методология и методика организации социологического 

исследования по проблемам молодежи 

Метод объяснения 

2 Применение междисциплинарных методов сбора и анализа 

социальной информации при изучении молодежи 

Метод объяснения 

3 Особенности организации и проведения социологического 

исследования социальных проблем молодежи в современном 

российском обществе 

Метод объяснения 

4 Оценка совокупного социального потенциала российской 

молодежи. 

Метод объяснения 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Методология и методика организации социологического исследования по проблемам 

молодежи. Принципы и методы научного исследования молодежных процессов и отношений. 

Применение междисциплинарных методов сбора и анализа социальной информации при 

изучении молодежи. Особенности организации и проведения социологического исследования 

социальных проблем молодежи в современном российском обществе. Анализ результатов 

социологических исследований: динамика молодежных процессов в России и в мире. Оценка 

совокупного социального потенциала российской молодежи. Особенности применения и 

ограничения опроса и статистического анализа при изучении социальных проблем молодежи. 

Особенности применения и ограничения наблюдения и социального эксперимента при 

изучении социальных проблем молодежи. Особенности применения и ограничения анализ 

документальных источников при изучении социальных проблем молодежи. Проблема 

интерпретации понятий и построения типологических схем анализа в социологическом 

исследовании молодежных процессов и отношений. 

 

Тема 5.2. Комплексные показатели оценки положения молодежи  

Цель – рассмотреть специфику комплексных показателей оценки положения молодежи. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Формирование системы комплексных показателей в 

молодежной сфере. Интегральная оценка молодого 

поколения. 

Метод объяснения 

2 Международные стандарты показателей оценки положения 

молодежи. Индекс развития молодежи 

Метод объяснения 

3 Роль интегральных показателей развития и оценки 

положения молодежи на формировании стратегии 

государственной молодежной политики в РФ. 

Метод объяснения 
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Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Формирование системы комплексных показателей в молодежной сфере. Интегральная 

оценка молодого поколения. Международные стандарты показателей оценки положения 

молодежи. Индекс развития молодежи. Роль интегральных показателей развития и оценки 

положения молодежи на формировании стратегии государственной молодежной политики в 

РФ. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Социология молодежи.  

2. Тема 1.1. Социология молодежи в структуре социологического знания.  

3. Цели занятия – закрепить представление о социологии молодежи как области 

социологического знания 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Проведение дискуссии Коллоквиум 

3 Заключение  

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Вопросы к обсуждению: 

1. Что представляет собой социология молодежи как наука? Каков ее объект и 

предмет? 

2. Какие уровни включает в себя структура социологии молодежи? 

3. Какие проблемы изучает социология молодежи? 

4. С какими науками взаимодействует социология молодежи? 

5. Что представляет собой ювентология (ювенология) как наука? (концепции К. 

Господинова, Ф. Малера, В.В. Павловского, Е. Г. Слуцкого). 

6. Психологическое направление в исследовании молодежи. 

7. Структурно-функциональное направление в исследовании молодежи. 

8. Культурологическое направление в исследовании молодежи. 

 

Тема 1.2. Молодежь как объект социологического анализа 

Цели занятия – сформировать понимание о молодежи как особой социально-

демографической группе 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Проведение дискуссии Коллоквиум 

3 Заключение  

 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Вопросы к обсуждению: 

1. Особенности понимания молодежи как объекта изучения в различных отраслях 

социально-гуманитарного знания. 

2. Подходы к определению понятия «молодежь». 

3. Социологическая сущность молодежи как социально-демографической группы 

4. Дайте определение категории «возраст». Что представляет собой 

хронологический, физический, субъективный и символический возраст? 
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5. Как менялось представление о возрасте в истории общественного развития? 

6. Перечислите основные компоненты возрастной системы. 

7. Дайте определения и краткую характеристику следующим понятиям: возрастные 

классы, половозрастная социализация, возрастные переходы и инициации, возрастной статус, 

возрастное неравенство, возрастная дискриминация (эйджизм), возрастное разделение труда. 

8. Что представляет собой ступень жизненного цикла? Что такое возрастная 

стратификация? Какие виды возрастной периодизации выделяют в современной науке? 

 

Тема 2.1. Становление и развитие социологии молодежи зарубежом. 

Цели занятия – рассмотреть предпосылки становления социологии молодежи как 

области социологического знания зарубежом 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Проведение дискуссии Коллоквиум 

3 Заключение  

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Как менялись представления о молодости и молодежи в западной социально-

философской мысли? (представление о юношестве в философии Древней Греции, 

Средневековья, утопических концепциях эпохи Возрождения и Нового времени, французского 

Просвещения, в классической немецкой философии XIX века) 

2.  Охарактеризуйте биологически-ориентированное направление в исследовании 

молодежи. 

3. Психологическое направление в исследовании молодежи. 

4. Структурно-функциональное направление в исследовании молодежи. 

5. Культурологическое направление в исследовании молодежи. 

6. Каковы основные черты культурно-ориентированных теорий молодежи? 

7. Охарактеризуйте социологические концепции молодежи. 

8. В чем общее и специфика вышеуказанных направлений? 

9. Как «молодежная революция» 1968 года повлияла на развитие исследований 

молодежи? 

 

Тема 2.2. Развитие социологии молодежи в России 

Цели занятия – рассмотреть развитие отечественной социологии молодежи. 

Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Проведение дискуссии Коллоквиум 

3 Заключение  

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Каковы, на Ваш взгляд, социально-экономические, социально-политические и 

социокультурные предпосылки возникновения социологии молодежи как отрасли 

социологии? 

2. Социолого-статистические исследования молодежи в дореволюционной России: 

тематика, результаты. 

3. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития отечественной 

социологии молодёжи. 
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4. Молодежная проблематика в эмпирической социологии 1920-1930-х гг. 

5. Особенности возрождения социологии молодежи в советский период. 

6. Основные направления исследования молодежи с 1960-х гг. 

7.  Состояние и проблемы социологии молодежи в постперестроечной России. 

8. Укажите, каким образом изменялись представления о молодом поколении за 

рубежом и в СССР? 

9. Опишите основные направления (подходы к изучению молодого поколения) 

отечественной социологии молодёжи. 

10. В чем заключается специфика развития социологии молодежи в СССР и 

современной России? 

11. Перечислите отечественные школы социологии молодёжи. 

12. Состояние и проблемы ювенологии в современной России. 

 

Тема 3.1. Молодежь в сфере труда и занятости 

Цели занятия – рассмотреть специфику и особенности молодежи в сфере труда  

Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Дискуссия  Групповая дискуссия 

3 Заключение  

Вопросы к обсуждению 

1. Разграничьте сферы экономического сознания и экономического поведения. 

2. Охарактеризуйте основные компоненты экономического сознания современной 

российской молодежи. 

3. Как Вы считаете, в какой степени экономическое сознание российской 

молодежи специфично, а в какой сходно с сознанием молодежи в других обществах? 

4. Назовите основные мотивирующие факторы молодых россиян на выбор 

профессии. 

5. Каковы основные проблемы российской молодежи в сфере труда? 

6. В чем состоит специфика молодежной безработицы? 

7. Каковы масштабы и характер вторичной занятости российской молодежи? 

 

Тема 3.2. Молодежь в политической сфере общества 

Цели занятия – рассмотреть специфику молодежи в политической сфере общественной 

жизни  

Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Дискуссия  Групповая дискуссия 

3 Заключение  

Вопросы к обсуждению 

1. Насколько правомерен тезис об аполитичности молодого поколения россиян? 

2. Охарактеризуйте уровень политического участия молодежи. Какова его 

динамика? 
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3. Как Вы считаете, какие факторы определяют электоральную активность 

молодежи? 

4. Как Вы думаете, электоральная активность молодежи в нашем регионе имеет по 

преимуществу автономный или мобилизованный характер? 

5. Как Вы считаете, могут ли политические партии в современных условиях 

выполнять по отношению к молодежи мобилизационную функцию? 

6. Какие молодежные политические организации Вы знаете? Какие из них 

действуют в регионе? 

 

Тема 4.1. Социализация и адаптация молодежи 

Цели занятия – раскрыть сущность и основные этапы социализации и адаптации 

молодежи. 

Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Дискуссия  Групповая дискуссия 

3 Заключение  

 

Вопросы к обсуждению 

1. Что такое социализация? Какова ее структура? 

2. В чем специфика социализации молодого человека? 

3. Назовите основные концепции социализации молодежи. 

4. В чем заключается разница между социальной нормой и социализационной 

нормой? 

5. Назовите возможные факторы десоциализации молодежи. 

6. Основные факторы, влияющие на социализацию молодежи. 

7. Агенты социализации. 

8. Можно ли сводить социализацию молодежи к готовым социальным формам, и 

почему? 

9. Можно ли отнести социальную адаптацию к механизмам становления личности, 

и почему? 

 

Тема 4.2. Ценности и жизненные стратегии молодежи. 

Цели занятия – сформировать представление о существующих жизненных стратегиях 

молодежи 

Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Дискуссия  Групповая дискуссия 

3 Заключение  

 

Вопросы к обсуждению 

1. Определите понятия: «ценности», «ценностные ориентации», «социальные 

установки», «жизненные стратегии».  

2. Отличие системы ценностей молодежи от системы ценностей других возрастных 

общностей. 

3. Типы жизненных стратегий, преобладающие среди ваших сокурсников, друзей, 

знакомых. 

4. Специфика системы ценностей столичной молодежи. 
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5. Каким образом связаны ценности и социальное поведение молодежи? 

6. Как различаются инструментальные и терминальные ценности? 

7. Как изменялась ценностная система российской молодежи в период социальных 

трансформаций 1990-х гг.? 

8. Какие характеристики ценностной системы современной российской молодежи 

Вы можете назвать? 

9. Как соотносятся мораль и успех в сознании современной молодежи? 

10. Что понимается под морально-ценностным релятивизмом молодежи? 

11. Приведите примеры доминирования в сознании молодежи инструментальных 

ценностей над терминальными. 

12. Каково соотношение между индивидуализмом и коллективизмом в сознании 

современной молодежи? Чем оно обусловлено? 

 

Тема 5.1. Специфика методов и процедур социологического исследования проблем 

молодежи. 

Цели занятия – сформировать представление о специфических особенностях 

использования методов и процедур социологического исследования проблем молодежи. 

Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Кейс-задание  Кейс-метод 

3 Заключение  

 

Кейс-задание: 

Анализ результатов исследований в области социологии молодежи. 

Рекомендации к выполнению: выберите готовое исследование из публикаций в 

научных периодических изданиях, сборников научных статей, материалов научных 

конференций; осуществите его критический анализ (актуальность темы; соответствие цели, 

задач и гипотез исследования выбранным методам и выборке исследования; глубина 

интерпретации полученных данных; логичность и объективность выводов; наличие прогнозов 

и рекомендаций). 

 

Тема 5.2. Комплексные показатели оценки положения молодежи  

Цели занятия – сформировать навык разработки программы и инструментария 

социологического исследования. 

Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Кейс-задание  Кейс-метод 

3 Заключение  

 

Кейс-задание: 

Самостоятельное исследование в области социологии молодежи. 

Рекомендации к выполнению: выберите тему исследования, разработайте дизайн 

программы социологического исследования, а также инструментарий исследования, 

содержащий 15-20 вопросов. 

При выполнении данного задания можно использовать как количественные, так и 

качественные методы исследования. 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Социология молодежи как область социологического знания. 
 

Тема 1.1. Социология молодежи в структуре социологического знания. 
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Тема 1.2. Молодежь как объект социологического анализа. 

 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. История становления и развития социологии молодежи. 

 

Тема 2.1. Становление и развитие социологии молодежи зарубежом 
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Тема 2.2. Развитие социологии молодежи в России 
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РАЗДЕЛ 3. Молодежь в системе социально-политических и экономических 

отношений 

 

Тема 3.1. Молодежь в сфере труда и занятости. 
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Тема 3.2. Молодежь в политической сфере общества. 

 
 

 

РАЗДЕЛ 4. Социализация и ценностные ориентиры молодежи 

 

Тема 4.1. Социализация и адаптация молодежи. 
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Тема 4.2. Ценности и жизненные стратегии молодежи. 
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Раздел 5. Методология и методика социологического исследования молодежи 

 

Тема 5.1. Специфика методов и процедур социологического исследования проблем 

молодежи 

 

 
 

Тема 5.2. Комплексные показатели оценки положения молодежи 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Фокус-группы 

Тема 1.1. Основные 

методологические 

принципы метода 

фокус-групп 

Понятие фокус-группы. Метод фокус-группы как качественный 

метод сбора социологической информации. Область применения 

фокус-групп. Достоинства и недостатки метода фокусированного 

интервью. Место фокусированного интервью среди других методов 

сбора эмпирической информации в социологии. Групповая 

динамика как основной методологический принцип 

фокусированного интервью. Другие методологические принципы 

метода фокус-групп: соблюдение равноправного характера 

взаимоотношений социолога и респондента; интерпретация 

вербальных и невербальных реакций; вычленение акта социального 

взаимодействия; саморефлексия исследователя, проводящего фокус-

группу 

Тема 1.2. Методика 

проведения фокус-групп 

 

Методические процедуры проведения фокус-группы. Этапы фокус-

группового исследования. Проведение фокус-группы. Способы 

рекрутирования. Принципы рекрутирования. Рекрутинг участников 

фокус-группы. Методы «снежного кома», «одностороннего 

зеркала». Роль модератора в фокус-группе. Стили ведения фокус-

группы. Гайд (сценарий) фокус-группы. Техники, применяемые в 

сценарном моделировании фокус-групп. Примерная схема 

проведения фокус-группы. Виды фокус-групп. Заказчик в процессе 

проведения фокус-группы. 
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Тема 1.3. Анализ и 

представление результатов 

фокус-групп 

Методологические подходы к анализу данных качественных 

исследований. Валидность результатов фокус-групп. 

Репрезентативность данных. Стратегии и методы обработки данных 

фокус-групп. Поэтапный анализ. Параллельный анализ. 

Вертикальный и горизонтальный методы анализа данных. 

Лингвистический анализ. Дискурс-анализ. Контент-анализ. Анализ 

видео- и аудиозаписи фокус-группы. Типология данных фокус-

групп. Специфика анализа вербальных и невербальных данных. 

Виды отчетов по результатам фокус-групп. Стенограммы фокус-

групп. Устная презентация результатов. Письменный отчет. 

Структура письменного отчета. Адаптация языка письменного 

отчета к требованиям заказчика. 

  

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 
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- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Фокус-группы 
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Тема 1.1. Основные методологические принципы метода фокус-групп 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Опишите метод фокусированного интервью.  

2. Охарактеризуйте метод фокус-группы как качественный метод сбора эмпирической 

информации в социологии. 

3. Какова область применения метода фокус-групп? 

4. Назовите достоинства и недостатки метода фокусированного интервью. 

5. Определите место фокусированного интервью среди других методов сбора эмпирической 

информации в социологии. 

6. Охарактеризуйте концепцию групповой динамики как основной методологический принцип 

фокусированного интервью. 

7. Перечислите другие методологические принципы метода фокус-групп. 

Тема 1.2. Методика проведения фокус-групп 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные методические процедуры проведения фокус-группы. 

2. Назовите этапы фокус-группового исследования. 

3. Опишите алгоритм проведения фокус-группы. 

4. Перечислите способы рекрутирования респондентов в фокус-группу. 

5. Назовите принципы рекрутирования респондентов в фокус-группу. 

6. Как происходит рекрутинг участников фокус-группы? 

7. Опишите методы «снежного кома», «одностороннего зеркала». 

8. Какова роль модератора в фокус-группе? 

9. Перечислите стили ведения фокус-группы. 

10. Опишите гайд (сценарий) фокус-группы. 

11. Охарактеризуйте техники, применяемые в сценарном моделировании фокус-групп. 

12. Опишите примерную схему проведения фокус-группы. 

13. Перечислите виды фокус-групп 

14. Какова роль заказчика в процессе проведения фокус-группы? 

Тема 1.3. Анализ и представление результатов фокус-групп 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные методологические подходы к анализу данных качественных 

исследований. 

2. От чего зависит валидность результатов фокус-групп? 

3. Какова репрезентативность данных, получаемых с помощью метода фокус-групп? 

4. Перечислите стратегии и методы обработки данных фокус-групп. 

5. Сравните: поэтапный анализ. параллельный анализ. вертикальный и горизонтальный 

методы анализа данных. 

6. Опишите суть лингвистического анализа, дискурс-анализа и контент-анализа в процессе 

обработки данных фокус-групп. 

7. Как осуществляется анализ видео- и аудиозаписи фокус-группы? 

8. Опишите типологию данных фокус-групп. 

9. Опишите специфику анализа вербальных и невербальных данных. 

10. Назовите виды отчетов по результатам фокус-групп. 

11. Как формируется стенограмма фокус-групп? 

12. Как осуществляется устная презентация результатов фокус-групп? 

13. Расскажите о формировании письменного отчета по результатам фокус-групп. Какова его 

структура? 
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14. Как адаптировать язык письменного отчета по результатам фокус-групп к требованиям 

заказчика? 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Фокус-группы 

Тема 1.1. Основные методологические принципы метода фокус-групп 

Таблица 1. Основные характеристики количественной стратегии социологического 

исследования 

Основные критерии Характеристика 

Цель применения Макросоциологическое исследование 

Дать объяснение причин изучаемого явления 

Исследовательские задачи Измерить параметры явления;    Установить взаимосвязи 

между отдельными параметрами; 

Позиция исследователя «сторонний» наблюдатель 

В центре внимания 

исследователей 

Социальные структуры и институты;  Объективные 

факторы;    Общие социальные процессы 

Исследовательские гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных 

Исследовательские 

инструменты 

Разрабатываются до полевого этапа;  Формализованы, во 

многом одинаковы для всех исследователей 

Единицы анализа Факты, события, высказывания, акты поведения 

Логика анализа Дедуктивная: от абстракции к фактам путем 

операционализации понятий 

Основные способы анализа   Классификация путем отождествления случаев; 

Статистическими способами;   Систематизация 

Данные исследования 

представляются в виде: 

Статистических распределений, шкальных показателей, 

индексов и т.п 

Валидность (надежность) 

достигается достоверным 

Повторением установленных связей 

 

 
 

Таблица 2. Сопоставление количественных и качественных методов 

№ 

п/п 

Основания сравнения Количественные методы    Качественные методы 

1 Цель применения Дать объяснение причин 

изучаемого явления 

Понять изучаемое явление 

(случай, процесс) 

2 Исследовательские 

задачи 

А) измерить параметры 

явления б) установить 

А) выявить общую картину 

явления  
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взаимосвязи между 

отдельными параметрами 

б) концептуализировать 

явление, интерпретировать его 

3 Позиция исследователя «сторонний наблюдатель» «сочувствующий участник» 

4 Исследовательские 

гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных По мере овладения данными 

5 Исследовательские 

инструменты 

А) разрабатываются до 

полевого этапа                                  

б) формализованы, во 

многом одинаковы для всех 

исследователей 

А) определяются как до 

полевого этапа, так и в его 

ходе б) неформализованы, 

отражают индивидуальный 

исследовательский опыт  

6 Исследовательские 

задачи 

Стандартизованы, 

предполагается их 

дублирование 

Менее стандартизованы, 

дублируются редко 

7 Единицы анализа Факты, высказывания, 

оценки, акты сознания и 

поведения 

Субъективные значения 

фактов для индивида 

8 Данные исследования 

представляются в 

различных видах 

Статистические 

распределения, шкальные 

показатели, индексы и т.п. 

Высказывания, документы, 

интеллектуальные продукты 

стенограмм, аудио- и 

видеозаписи, групповые 

дискуссии и т.п. 

9 Стиль исследования «жесткий» «мягкий» 

 

Схема 1 

Тактики качественного исследования 

 case study -изучение случая 

 этнографическое исследование 

 историческое исследование 

 история жизни 

 история семьи 

 grounded theory - восхождение к теории (укорененная теория/ обоснованная теория) 

 феноменологическое исследование 

Примеры качественных методов: 

наблюдение 

глубинное интервью 

фокусированное интервью 

традиционный анализ документов 

визуальные методы анализа: (анализ рисунков, анализ фотографий, фоторепортажи и др.) 

 

Тема 1.2. Методика проведения фокус-групп 

Схема 2 

Примерная схема программы социологического исследования (метод опроса) 

 

Методологический раздел  

 Формулировка проблемы.  

 Обоснование актуальности проблемы.  

 Цель исследования. 
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 Задачи исследования. 

 Объект исследования. 

 Предмет исследования. 

 Интерпретация основных понятий. 

 Гипотезы исследования. 

Методический раздел  

 Определение типа исследования. 

 Обоснование типа выборочной совокупности. 

 Выбор методов сбора информации. 

 Примерный инструментарий. 

 Рабочий организационный план исследования 

 
 
Рис. 1. Классификация методов социологического исследования 

Тема 1.3. Анализ и представление результатов фокус-групп 

Схема 3 

Структура фокусированного интервью 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
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  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

  ЦЕЛЬ ИНТЕРВЬЮ 

  «РАЗОГРЕВ» 

ПОБУЖДАЮЩАЯ ФАЗА 

 

  ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

ОСНОВНАЯ ФАЗА 

 

  РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ВОПРОСНИКА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФАЗА 

 

  СУММИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  УТОЧНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
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Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 
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Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
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над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 
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При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится  

45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
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1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы/дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) – Фокус-группы 

Раздел 1. Фокус-группы 

Тема лекционного занятия: 

Тема 1.1. Основные методологические принципы метода фокус-групп 

4. Цель занятия. Уяснить основные методологические принципы метода фокус-групп в 

социологии.  

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика качественных методов в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Область применения качественных методов в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Достоинства и недостатки качественных методов  Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Разновидности качественных методов  Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Специфика инструментария качественных методов. 

Основные методологические принципы метода фокус-групп 

в социологии.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Основные методологические принципы метода фокус-групп 

Текст лекции.  

Тактики качественного исследования 

Для исследования социальной реальности в рамках проблематики социологии 

социальной работы применяются различные группы методов, в том числе и качественные. 

Они нацелены не столько на фиксацию количественных параметров изучаемых явлений 

микросоциальной жизни, сколько на познание того качества явления, которое делает его 

социально значимым, несмотря на его особенность. 

Качественные методы также называются «мягкими». Развитие качественной 

методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной такими 

направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), 

феноменологическая социология (А. Шюц) и этнометодология (Г. Гарфинкель).  
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Микросоциологическая направленность в социологии является методологической 

базой качественного подхода к социологическому исследованию.  

Качественная стратегия служит для изучения социальных проблем с точки зрения 

индивидуального, частного. Объектом исследования являются отдельные индивиды или 

сообщество индивидов с их специфическими социальными характеристиками. Предметом 

изучения могут быть социальные роли и их реализация в практике повседневной жизни.  

Качественные методы используются для получения данных о личном опыте и причинах 

социального поведения. 

Качественная методология формировалась в XX веке и включает в себя разнообразные 

исследовательские стратегии и методы (в настоящее время более 40 видов). 

Качественный подход имеет следующие особенности: 

1. Он используется для изучения небольших по численности объектов (малых групп 

или индивидов); 

2. Исследовательская цель- выявить и интерпретировать субъективные смыслы, 

значения; 

3. Изучение концентрируется на уровне микроанализа отдельных случаев, состояний 

социального взаимодействия; 

4. Индуктивная логика анализа: от фактов жизни к их классификации и 

концептуализации; 

5. Для сбора данных используются нестандартизированные разновидности методов 

сбора информации (включенное наблюдение, свободное или фокусированное интервью, 

качественный анализ документов). 

Решение о проведении качественного исследования принимают в следующих случаях.  

 Проблема не сформулирована четко; 

 Необходимо детальное (глубокое) описание проблемы; 

 Важно описание индивидов в естественной обстановке, в полевых условиях; 

 Для раскрытия проблемы нужна позиция активного исследователя (личное проведение 

процедур исследования руководителем проекта; когда важно раскрыть ситуацию с 

позиции участников, а не с точки зрения «внешнего эксперта»). 

 Если требуется текстовое изложение состояния проблемы с привлечением свидетельств 

участников событий; 

Таким образом, качественное исследование используется в том случае, если его цель 

предусматривает определенное понимание исследуемого феномена, не требующее 

количественной интерпретации, или в случае, когда исследуемые феномены не поддаются 

точному измерению. 

 

Таблица 2. Сопоставление количественных и качественных методов 

 

№ 

п/п 

Основания сравнения Количественные методы   Качественные методы 

1 Цель применения Дать объяснение причин 

изучаемого явления 

Понять изучаемое явление 

(случай, процесс) 

2 Исследовательские 

задачи 

А) измерить параметры 

явления б) установить 

взаимосвязи между 

отдельными параметрами 

А) выявить общую картину 

явления  

б) концептуализировать 

явление, интерпретировать его 

3 Позиция исследователя «сторонний наблюдатель» «сочувствующий участник» 

4 Исследовательские 

гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных По мере овладения данными 

5 Исследовательские 

инструменты 

А) разрабатываются до 

полевого этапа                                  

А) определяются как до 

полевого этапа, так и в его 
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б) формализованы, во 

многом одинаковы для всех 

исследователей 

ходе б) неформализованы, 

отражают индивидуальный 

исследовательский опыт  

6 Исследовательские 

задачи 

Стандартизованы, 

предполагается их 

дублирование 

Менее стандартизованы, 

дублируются редко 

7 Единицы анализа Факты, высказывания, 

оценки, акты сознания и 

поведения 

Субъективные значения 

фактов для индивида 

8 Данные исследования 

представляются в 

различных видах 

Статистические 

распределения, шкальные 

показатели, индексы и т.п. 

Высказывания, документы, 

интеллектуальные продукты 

стенограмм, аудио- и 

видеозаписи, групповые 

дискуссии и т.п. 

9 Стиль исследования «жесткий» «мягкий» 

 

Схема 1 

Тактика качественного исследования 

 case study -изучение случая 

 этнографическое исследование 

 историческое исследование 

 история жизни 

 история семьи 

 grounded theory - восхождение к теории (укорененная теория/ обоснованная теория) 

 феноменологическое исследование 

Фокус-группа – качественный метод сбора социологической информации в 

гомогенных (по значимым для исследования признакам) группах, имеющих фокус, с 

участием ведущего и основанный на принципах групповой динамики. 

Дискуссию ведет модератор. Он предлагает тему и стимулирует участников к 

диалогу, высказыванию своих мнений, отличных от уже предложенных. Вопросы 

модератора тщательно обдумываются и следуют программным целям. Исследователь 

фокусирует внимание и на предмете, и на конкретной группе представителей какой-то 

общности. 

Численность группы – оптимальная 8 человек, но может достигать 12 человек. 

Состав группы определяется целью и задачами исследования. Беседа фиксируется на аудио 

и видео пленку с тем, чтобы впоследствии тщательно проанализировать ее содержание и 

осмыслить его соответственно задачам исследования. 

Основные методологические принципы проведения фокус-групп: 1) учет групповой 

динамики на этапе сбора и обработки информации; 2) соблюдение равноправного характера 

взаимоотношений респондента и социолога; 3) интерпретация вербальных и невербальных 

коммуникаций; 4) вычленение акта социального взаимодействия; 5) включение элементов 

анализа на всех этапах; 6) саморефлексия ученого. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Опишите метод фокусированного интервью.  

2. Охарактеризуйте метод фокус-группы как качественный метод сбора эмпирической 

информации в социологии. 

3. Какова область применения метода фокус-групп? 

4. Назовите достоинства и недостатки метода фокусированного интервью. 
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5. Определите место фокусированного интервью среди других методов сбора эмпирической 

информации в социологии. 

6. Охарактеризуйте концепцию групповой динамики как основной методологический принцип 

фокусированного интервью. 

7. Перечислите другие методологические принципы метода фокус-групп. 

 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.2.  Методика проведения фокус-групп 

Цель занятия. Проанализировать методику проведения фокус-групп в социологии.  

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика фокус-групп в социологии. 

Методика проведения фокус-групп 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Область применения фокус-групп в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Достоинства и недостатки фокус-групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Разновидности фокус-групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 1.2. Методика проведения фокус-групп 

Текст лекции 
 

Процесс проведения фокусированных интервью можно условно разделить на четыре 

основных этапа: 

 Вовлечение нескольких респондентов, собранных в одном месте. 

 Взаимодействие участников. Если во многих других типах исследований 

считается, что любая дискуссия между участниками искажает чистоту ответов, то на 

заседаниях фокус-групп субъекты поощряются к взаимодействию друг с другом. 

 Весь ход обсуждения осуществляется профессионалом-модератором. Он 

направляет течение групповой дискуссии в соответствии с целями, поставленными на 

предварительной стадии. 

 При проведении фокус-групп используется сценарий (путеводитель) Сценарий 

обычно имеет форму относительно незавершенного руководства. Его основное назначение 

— фокусирование проблемы, настраивание на определенную тему. Одновременно он 

должен давать возможность спонтанным высказываниям участников, обеспечивать 

групповую динамику. 

Еще одной особенностью является то, что по своему назначению этот тип 

исследований отличается от других групповых методов, например, от дельфийского метода, 

«мозгового штурма». Последние формируются из экспертов и ориентированы на выработку 

рекомендаций и согласованных решений. Фокус-группы предназначены для другого: 

выявление спектра мнений по изучаемой проблеме, поиск объяснения поведения людей в тех 

или иных сферах. 
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Эффективность фокус-групп определяется тем, что большинство людей ощущает себя 

комфортно, если вовлечены в дискуссию как часть группы. При правильном осуществлении 

метода появляются лучшие возможности для получения углубленной информации, чем при 

индивидуальных интервью. Одновременно групповая динамика позволяет определить 

значимость такого явления, как групповое влияние. 

Успешность фокус-группового исследования зависит от множества организационных и 

методических факторов. Выделим наиболее важные из них. 

Методика проведения фокус-групп. Подготовка фокус-групп. Эта стадия во многом 

совпадает с тем, что делают социологи при использовании количественных методов. 

Подготавливается программа, включающая формулировку и обоснование проблемы, 

определение целей и задач, объекта и предмета исследования. В других аспектах есть 

существенные различия. Например, гипотезы выдвигаются абстрактно, а затем, в ходе 

исследования, уточняются эмпирически. Это делается для того, чтобы заранее 

сформулированные гипотезы не предопределяли процесс познания проблемы. Например, 

решение людей о покупке сопряжено как с личными потребностями, так и с ситуационными 

переменными. Чаще всего, особенно когда идет речь о новых продуктах, мы скорее 

сталкиваемся с континуумом, чем с четко выраженной дихотомией, — поэтому традиционные 

гипотезы не «срабатывают». По мере сбора информации, овладения проблемой 

исследовательские предположения приобретают законченный характер. Это дает возможность 

четко определить, что стоит положить в основу сегментирования рынка. 

Огромное значение имеет определение числа, размеров и состава фокус-групп. Как 

известно, этот метод не предполагает применения выборки, так как его назначением 

выступает описание и понимание явления, а не экстраполяция выводов на большие 

социальные общности. Фокус-группы формируются на основе индикаторов социально-

демографического положения участников и показателей, характеризующих их 

потребительское, электоральное или другие виды поведения. Эти требования являются 

особенно важными, поскольку ошибки при определении групп неблагоприятным образом 

скажутся на результатах исследования. Может случиться так, что хорошая концепция новой 

продукции или новой рекламной идеи будет необоснованно отвергнута из-за того, что 

участники не представляют контингент, который заинтересован или имеет необходимые 

знания по существу обсуждаемого предмета. Опыт показывает, что не следует жалеть времени 

для внимательного обдумывания состава участников, необходимо обсудить, какие социальные 

страты должны стать потребителями продукции, и в первую очередь вести работу с ними. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные методические процедуры проведения фокус-группы. 

2. Назовите этапы фокус-группового исследования. 

3. Опишите алгоритм проведения фокус-группы. 

4. Перечислите способы рекрутирования респондентов в фокус-группу. 

5. Назовите принципы рекрутирования респондентов в фокус-группу. 

6. Как происходит рекрутинг участников фокус-группы? 

7. Опишите методы «снежного кома», «одностороннего зеркала». 

8. Какова роль модератора в фокус-группе? 

9. Перечислите стили ведения фокус-группы. 

10. Опишите гайд (сценарий) фокус-группы. 

11. Охарактеризуйте техники, применяемые в сценарном моделировании фокус-групп. 

12. Опишите примерную схему проведения фокус-группы. 

13. Перечислите виды фокус-групп 

14. Какова роль заказчика в процессе проведения фокус-группы? 

 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.3. Анализ и представление результатов фокус-групп 
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Цель занятия. Проанализировать процесс анализа и представления результатов фокус-групп   

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Результаты полученные с помощью проведения метода 

фокус-групп 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Анализ результатов данных, полученных с помощью метода 

фокус-групп 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Транскрипты фокус-групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Представление результатов данных, полученных с 

помощью метода фокус-групп 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 1.3. Анализ и представление результатов фокус-групп 

 

Текст лекции.  

В практике фокус-групповых исследований существует три основных вида отчета: 

1) Устный отчет. Он предназначен для диалога с заказчиком на завершающем этапе 

исследования выступает средством разъяснения результатов. При презентации этого вида 

отчетов для удобства восприятия используются слайды с наиболее важными выводами, 

диаграммами. Целесообразно использовать фрагменты видеозаписей с показательными 

эпизодами обсуждения. 

2) Краткий отчет в письменной форме. Резюмирует наиболее принципиальные результаты. 

3) Полный детализированный отчет. Включает следующие части: 

 Введение. 

 Цели и задачи исследования. 

 Краткое описание способов получения информации. Критерии отбора респондентов, 

места проведения и количество групп. 

 Описание изучаемых общностей, мнений и установок. Приводятся иллюстрирующие 

цитаты из стенограммы. 

 Результаты и основные выводы. 

 Рекомендации и предложения о последующих шагах. 

 Приложение. Содержит сценарий, анкету-фильтр, стимулирующий материал. 

Примеры 

1. Характерный образец эффективного использования результатов фокус-групп. 

Руководители университета в Миннесоте (США) были обеспокоены тем, что заметно 

сократилось число выпускников сельских школ из этого штата, желающих у них обучаться и 

предпочитающих учебные заведения в других местах. Ряд фокус-групп с потенциальными 

студентами показал, что неправильной оказалась рекламная кампания, осуществляемая 

университетом. В соответствии со сложившимися стандартами в брошюpax, проспектах и 

других материалах рассказывалось об огромных учебных корпусах, миллионах книг в 

библиотеке, о тысячах студентов, о большом числе факультетов и кафедр. В результате 

выходцы из сельских районов воспринимали университет большим и безликим, они считали, 

что затеряются в массе студентов и поэтому ориентировались на небольшие университеты и 
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колледжи других штатов. На основании результатов фокус-групповых исследований были 

созданы новые специальные брошюры, в которых подчеркивалась дружеская атмосфера в 

кампусах, внимание и готовность к сотрудничеству преподавателей и представителей 

администрации, возможность создания землячеств и объединений со студентами из сельских 

общин. В итоге поток выпускников сельских школ вновь возрос. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные методологические подходы к анализу данных качественных 

исследований. 

2. От чего зависит валидность результатов фокус-групп? 

3. Какова репрезентативность данных, получаемых с помощью метода фокус-групп? 

4. Перечислите стратегии и методы обработки данных фокус-групп. 

5. Сравните: поэтапный анализ. параллельный анализ. вертикальный и горизонтальный 

методы анализа данных. 

6. Опишите суть лингвистического анализа, дискурс-анализа и контент-анализа в процессе 

обработки данных фокус-групп. 

7. Как осуществляется анализ видео- и аудиозаписи фокус-группы? 

8. Опишите типологию данных фокус-групп. 

9. Опишите специфику анализа вербальных и невербальных данных. 

10. Назовите виды отчетов по результатам фокус-групп. 

11. Как формируется стенограмма фокус-групп? 

12. Как осуществляется устная презентация результатов фокус-групп? 

13. Расскажите о формировании письменного отчета по результатам фокус-групп. Какова его 

структура? 

14. Как адаптировать язык письменного отчета по результатам фокус-групп к требованиям 

заказчика? 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Дисциплина (модуль) -фокус-группы 

Тема практического занятия-   

Тема 1.1. Основные методологические принципы метода фокус-групп 

Цель занятия. Уяснить основные методологические принципы метода фокус-групп в 

социологии.  

Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика  качественных методов в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Область применения качественных методов в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Достоинства и недостатки качественных методов  Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Разновидности качественных метолов  Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Специфика инструментария качественных методов. 

Основные методологические принципы метода фокус-групп 

в социологии.  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Опишите метод фокусированного интервью.  

2. Охарактеризуйте метод фокус-группы как качественный метод сбора эмпирической 

информации в социологии. 

3. Какова область применения метода фокус-групп? 

4. Назовите достоинства и недостатки метода фокусированного интервью. 

5. Определите место фокусированного интервью среди других методов сбора эмпирической 

информации в социологии. 

6. Охарактеризуйте концепцию групповой динамики как основной методологический принцип 

фокусированного интервью. 

7. Перечислите другие методологические принципы метода фокус-групп. 
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Тема практического занятия-   

Тема 1.2. Методика проведения фокус-групп 

 

Цель занятия. Проанализировать методику проведения фокус-групп в социологии.  

Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика фокус-групп в социологии. 

Методика проведения фокус-групп 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Область применения фокус-групп в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Достоинства и недостатки фокус-групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Разновидности фокус-групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные методические процедуры проведения фокус-группы. 

2. Назовите этапы фокус-группового исследования. 

3. Опишите алгоритм проведения фокус-группы. 

4. Перечислите способы рекрутирования респондентов в фокус-группу. 

5. Назовите принципы рекрутирования респондентов в фокус-группу. 

6. Как происходит рекрутинг участников фокус-группы? 

7. Опишите методы «снежного кома», «одностороннего зеркала». 

8. Какова роль модератора в фокус-группе? 

9. Перечислите стили ведения фокус-группы. 

10. Опишите гайд (сценарий) фокус-группы. 

11. Охарактеризуйте техники, применяемые в сценарном моделировании фокус-групп. 

12. Опишите примерную схему проведения фокус-группы. 

13. Перечислите виды фокус-групп 

14. Какова роль заказчика в процессе проведения фокус-группы? 

 

Тема практического занятия-   

Тема 1.3. Анализ и представление результатов фокус-групп 

 

Цель занятия. Проанализировать процесс анализа и представления результатов фокус-групп   

Структура практического занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Результаты полученные с помощью проведения метода 

фокус-групп 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Анализ результатов данных, полученных с помощью метода 

фокус-групп 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Транскрипты фокус-групп Опрос, оценка знаний 



31  

студентов 

4 Представление результатов данных, полученных с помощью 

метода фокус-групп 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные методологические подходы к анализу данных качественных 

исследований. 

2. От чего зависит валидность результатов фокус-групп? 

3. Какова репрезентативность данных, получаемых с помощью метода фокус-групп? 

4. Перечислите стратегии и методы обработки данных фокус-групп. 

5. Сравните: поэтапный анализ. параллельный анализ. вертикальный и горизонтальный 

методы анализа данных. 

6. Опишите суть лингвистического анализа, дискурс-анализа и контент-анализа в процессе 

обработки данных фокус-групп. 

7. Как осуществляется анализ видео- и аудиозаписи фокус-группы? 

8. Опишите типологию данных фокус-групп. 

9. Опишите специфику анализа вербальных и невербальных данных. 

10. Назовите виды отчетов по результатам фокус-групп. 

11. Как формируется стенограмма фокус-групп? 

12. Как осуществляется устная презентация результатов фокус-групп? 

13. Расскажите о формировании письменного отчета по результатам фокус-групп. Какова его 

структура? 

14. Как адаптировать язык письменного отчета по результатам фокус-групп к требованиям 

заказчика? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Форма практического задания: контрольная работа – гайд социологического 

исследования для проведения фокус-группы. 

 Цель: Выработать практические навыки у студентов формирования гайда 

качественного социологического исследования (фокус-группы). 

 

Контрольная работа. Сформировать гайд из 12 вопросов для фокус-группы с 

обращением и инструкцией к респондентам, с применением техники блокировки и 

разделением общего количества вопросов на четыре равные блока. Сформируйте целевую 

выборку по параметрам квот для проведения фокус-группового опроса. 

 

Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса предусмотрена контрольная работа (формирование гайда 

фокус-групп и выборки для качественного исследования). Она носит методологический и 

методический характер, имеет целью формирование навыков генерации гайда и является 

обязательным элементом учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также напечатана 

на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый курс, тему 

контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (обучающегося) и научного руководителя 
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(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату написания работы. Особое 

внимание в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению.  

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 3: 

1. Уровень преступности в современной России 

2. Организация быта и досуга студенческой молодежи в г. Москве 

3. Трудоустройство выпускника московского вуза 

4. Адаптация супругов в межнациональном браке 

5. Уровень безработицы в молодежной среде  

6. Ценностные ориентации вузовской молодежи г. Москвы 

7. Гендерные аспекты безработицы в современной России 

8. Социальная дискриминация женщин в современной России 

9. Уровень компьютерной преступности в современном российском обществе 

10. Мотивы подростков, побуждающие к употреблению наркотических средств 

11. Уровень наркотизации молодежи современного российского общества 

12. Отношение к социальной рекламе населения современной России 

13. Социальная защита матерей-одиночек в современной России 

14. Социальная адаптация военнослужащих, уволенных в запас из рядов российской армии 

15. Туристические предпочтения молодых россиян 

16. Досуговая деятельность современной российской молодежи 

17. Уровень алкоголизма в молодежной среде России 

18. Образ жизни современной студенческой молодежи 

19. Социокультурная адаптация детей мигрантов в современном российском обществе 

20. Уровень рождаемости в современной России 

21. Уровень жизни людей пенсионного возраста в современной России 

22. Стиль жизни современной студенческой молодежи 

23. Профессиональный выбор современной московской молодежи 

24. Качество медицинского обслуживания в городских поликлиниках г. Москвы 

25. Трудовая занятость московских студентов  

 

 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Раздел 1. 

Пример. Вариант 1. 

(??) Развитие качественной методологии стало возможным благодаря: 

(!) А. Шюцу 

(?) К. Марксу 

(?) Ф. Энгельсу 

(?) П. Лазарсфельду 

(??) Какая логика анализа характерна для качественных исследований: 

(?) дедуктивная 

(!) индуктивная 

(?) последовательная 

(?) параллельная 

(??) Какая тактика, из нижеперечисленных, не относится к тактикам качественных 

исследований? 

(?) кейс-стади 

(?) история жизни 

(?) история семьи 

(!) почтовое анкетирование 
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(?) феноменологическое исследование 

(??) Что из нижеперечисленного не относится у методологическим принципам метода 

фокус-групп? 

(?) соблюдение равноправного характера взаимоотношений социолога и респондента;  

(?) интерпретация вербальных и невербальных реакций;  

(!) интериоризация данных метода фокус-групп; 

(?) вычленение акта социального взаимодействия;  

(?) саморефлексия исследователя, проводящего фокус-группу. 

(??) Что изучается с помощью «метода фокус-групп»? 

(!) личность 

(!) малая группа 

(?) социальный класс 

(?) нация 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Фокус-группы 

Тема 1.1. Основные методологические принципы метода фокус-групп 

 

Таблица 1. Основные характеристики количественной стратегии социологического 

исследования 

Основные критерии Характеристика 

Цель применения Макросоциологическое исследование 

Дать объяснение причин изучаемого явления 

Исследовательские задачи Измерить параметры явления;    Установить взаимосвязи 

между отдельными параметрами; 

Позиция исследователя «сторонний» наблюдатель 

В центре внимания 

исследователей 

Социальные структуры и институты;  Объективные 

факторы;    Общие социальные процессы 

Исследовательские гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных 

Исследовательские 

инструменты 

Разрабатываются до полевого этапа;  Формализованы, во 

многом одинаковы для всех исследователей 

Единицы анализа Факты, события, высказывания, акты поведения 

Логика анализа Дедуктивная: от абстракции к фактам путем 

операционализации понятий 

Основные способы анализа   Классификация путем отождествления случаев; 

Статистическими способами;   Систематизация 

Данные исследования 

представляются в виде: 

Статистических распределений, шкальных показателей, 

индексов и т.п 

Валидность (надежность) 

достигается достоверным 

Повторением установленных связей 
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Таблица 2. Сопоставление количественных и качественных методов 

№ 

п/п 

Основания сравнения Количественные методы    Качественные методы 

1 Цель применения Дать объяснение причин 

изучаемого явления 

Понять изучаемое явление 

(случай, процесс) 

2 Исследовательские 

задачи 

А) измерить параметры 

явления б) установить 

взаимосвязи между 

отдельными параметрами 

А) выявить общую картину 

явления  

б) концептуализировать 

явление, интерпретировать его 

3 Позиция исследователя «сторонний наблюдатель» «сочувствующий участник» 

4 Исследовательские 

гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных По мере овладения данными 

5 Исследовательские 

инструменты 

А) разрабатываются до 

полевого этапа                                  

б) формализованы, во 

многом одинаковы для всех 

исследователей 

А) определяются как до 

полевого этапа, так и в его 

ходе б) неформализованы, 

отражают индивидуальный 

исследовательский опыт  

6 Исследовательские 

задачи 

Стандартизованы, 

предполагается их 

дублирование 

Менее стандартизованы, 

дублируются редко 

7 Единицы анализа Факты, высказывания, 

оценки, акты сознания и 

поведения 

Субъективные значения 

фактов для индивида 

8 Данные исследования 

представляются в 

различных видах 

Статистические 

распределения, шкальные 

показатели, индексы и т.п. 

Высказывания, документы, 

интеллектуальные продукты 

стенограмм, аудио- и 

видеозаписи, групповые 

дискуссии и т.п. 

9 Стиль исследования «жесткий» «мягкий» 

 

Схема 1 
Тактики качественного исследования 

 case study -изучение случая 

 этнографическое исследование 

 историческое исследование 

 история жизни 

 история семьи 

 grounded theory - восхождение к теории (укорененная теория/ обоснованная 

теория) 

 феноменологическое исследование 

Примеры качественных методов: 

наблюдение 

глубинное интервью 

фокусированное интервью 

традиционный анализ документов 

визуальные методы анализа: (анализ рисунков, анализ фотографий, фоторепортажи и др.) 
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Тема 1.2. Методика проведения фокус-групп 

Схема 2 

Примерная схема программы социологического исследования (метод опроса) 

 

Методологический раздел  

 Формулировка проблемы.  

 Обоснование актуальности проблемы.  

 Цель исследования. 

 Задачи исследования. 

 Объект исследования. 

 Предмет исследования. 

 Интерпретация основных понятий. 

 Гипотезы исследования. 

Методический раздел  

 Определение типа исследования. 

 Обоснование типа выборочной совокупности. 

 Выбор методов сбора информации. 

 Примерный инструментарий. 

 Рабочий организационный план исследования 

 
 
Рис. 1. Классификация методов социологического исследования 
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Тема 1.3. Анализ и представление результатов фокус-групп 

Схема 3 

Структура фокусированного интервью 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

  ЦЕЛЬ ИНТЕРВЬЮ 

  «РАЗОГРЕВ» 

ПОБУЖДАЮЩАЯ ФАЗА 

 

  ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

ОСНОВНАЯ ФАЗА 

 

  РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ВОПРОСНИКА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФАЗА 

 

  СУММИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  УТОЧНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ВЫБОРОЧНЫХ МЕТОДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Тема 1.1. Основные понятия 

выборочного метода 

Концептуальный, планируемый и реальный объекты 

исследования; генеральная и выборочная совокупности;  

единица исследования и единица наблюдения; единица отбора; 

переменная, параметры, статистика; труднодоступная часть  

объекта исследования; частные объекты исследования; 

временные параметры объекта исследования; описание объекта 

исследования; зависимость выборки от предмета, объекта, задач 

и методов исследования; выборка как способ отбора  и как 

представительная часть генеральной совокупности; основной 

принцип выборочного метода; тип и метод выборки; основа 

выборки как полный и точный перечень единиц генеральной 

совокупности; структура выборки 
Тема 1.2. Аппарат теории 

вероятности и математической 

статистики в практике 

применения выборочного метода  

Адекватность аппарата теории вероятностей и математической 

статистики для описания и анализа явлений социальной 

реальности, принцип случайности;  закон больших чисел: 

содержание и значение для выборочного исследования; понятие 

репрезентативности: прямая и обратная задачи 

репрезентативности, репрезентирующий эффект; строгая и 

нестрогая репрезентация, признаки репрезентации; 

репрезентативность описательных и экспериментальных 

исследований; понятие точности и  надежности выборки; 

приблизительная оценка надежности выборочных 

исследований. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

Тема 2.1. Способы отбора единиц Классификация методов выборочного исследования; сущность 
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наблюдения в выборочном 

исследовании  
собственно-случайных методов формирования выборочной 

совокупности; модификация случайности; сущность 

невероятностной выборки; основные модификации неслучайной 

выборки: доступная выборка, целевая выборка, метод типичных 

единиц, стихийная выборка, метод снежного кома; квотный 

обор. 

Тема 2.2. Организация 

выборочного исследования 

Выборочный проект: сущность и основные требования; 

определение стратегии и класса выборочного исследования; 

определение статистических характеристик выборочной 

совокупности в зависимости от целей и задач исследования; 

обоснование репрезентативности в выборочном проекте; 

выделение ступеней выборки. 

РАЗДЕЛ 3. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

Тема 3.1. Способы организации 

многоступенчатой выборки 

Пропорциональный способ организации многоступенчатой 

выборки; организация выборки методом кумулированных 

частот. Учет размера гнезда в многоступенчатой выборке; метод 

типичных единиц в многоступенчатой выборке; расчет ошибки 

многоступенчатой выборки; основные модификации 

многофазовой выборки; задачи, решаемые при помощи 

многофазового отбора; организация двухфазовой 

районированной выборки 

Тема 3.2. Построение 

многоступенчатой 

территориальной выборки 

Алгоритмы построения простых и сложных комбинированных 

выборок; приемы построения многоступенчатой 

территориальной выборки. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 
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характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
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управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
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- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ВЫБОРОЧНЫХ МЕТОДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Тема 1.1. Основные понятия выборочного метода. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выборка как инструмент получения эмпирических данных.  

2. Функции выборочного метода.  

3. Виды выборочных обследований, типологии способов отбора.  

4. Адекватность аппарата теории вероятностей и математической статистики для 

описания и анализа явлений социальной реальности. 

5. Математическая основа выборочн6ого метода (закон больших чисел: историография, 

содержание, область применения и значение для выборочного исследования). 

6. Проблема репрезентативности в социальных исследованиях.  

7. Концептуальный, планируемый и реальный объекты исследования.   

8. Генеральная и выборочная совокупности.  

9. Описание объекта исследования: единица исследования и единица наблюдения, 

единица отбора, переменная, параметры, статистика. 

10. Зависимость модели выборки от предмета, объекта, задач и методов исследования. 

11. Сущность понятия «ошибка выборки». 

12. Ошибки репрезентативности и регистрации. 

13. Случайные и систематические ошибки выборки. 

14. Определение фактической ошибки репрезентативности. 

15. Теоретические ошибки репрезентативности. 

 

Тема 1.2.  Аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные факторы, влияющие на объем выборки в социологическом исследовании. 

2. Необходимый объем выборки в аналитических, описательных и экспериментальных 

исследованиях. 

3. Факторы, определяющие величину ошибки выбор. 

4. Сущность случайной выборки, принцип рандомизации.  

5. Виды случайного отбора. 

6. Основания применения неслучайного отбора. 

7. Классификация методов неслучайного отбора. 

8. Метод квот в выборочных исследованиях 

9. Стратифицированный способы отбора в выборочном исследовании. 

10. Гнездовой способ отбора в выборочном исследовании. 

11. Ошибки выборки. 

12. Объем и структура выборки. 
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13. Роль выборочных методов в социальных исследованиях, их практическая и 

формальная обоснованность.  

14. Многоступенчатые, многофазовые и комбинированные выборки. 

15. Математическая основа выборочн6ого метода (закон больших чисел: историография, 

содержание, область применения и значение для выборочного исследования). 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ 

 

        Тема 2.1. Способы отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и основные программные требования к выборочному проекту. 

2. Стратегия и класс выборочного исследования. 

3. Определение методических характеристик выборочной совокупности в зависимости 

от целей и задач исследования. 

4. Основные этапы формирования выборочной совокупности. 

5. Работа со случайными числами для организации простого случайного отбора.  

6. Способы реализации случайной повторной и бесповторной выборки. 

7. Теоретические и расчетные формулы параметров простой случайной выборки.  

8. Практические способы ремонта выборки. 

9. Определение выборочной совокупности и ошибки выборки с помощью таблиц и 

номограмм достаточно больших чисел. 

10. Основа систематического отбора. 

11. Расчет шага систематической выборки. 

12. Расчет статистических параметров гнездовой выборки. 

13. Методы и приемы оптимальной стратификации. 

14. Алгоритм построения стратифицированной выборки. 

15. Основные способы организации стратифицированной выборки.  

 

Тема 2.2. Организация выборочного исследования  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные требования к организации квотного отбора. 

2. Способы повышения репрезентативности при квотном отборе. 

3. Определение объема квотной выборки. 

4. Формирование квотной карты интервьюера.  

5. Основные способы составления маршрутного листа. 

6. Основные способы модификации квотной выборки. 

7. Организация априорного и апостериорного квотного отбора. 

8. Процедуры и организация неслучайных выборок. 

9. Доступная (акцидентальная) выборка «знакомых», «коллег» и т.п. 

10. Стихийная выборка «первого встречного». 

11. Выборка типичных единиц. 

12. Алгоритм целевой выборки в экспериментах 

13. Технология отбора экспертов. 

14. Расчетные формулы основных параметров гнездовой выборки. 

15. Расчетные формулы основных параметров стратифицированной выборки. 

 

РАЗДЕЛ 3. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

 

Тема 3.1. Способы организации многоступенчатой выборки. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Многоступенчатый отбор и гнездо. 

2. Разновидности многоступенчатого отбора. 

3. Метод типичных единиц в многоступенчатой выборке. 

4. Ошибка репрезентативности в многоступенчатых выборках.  

5. Размер гнезда и организация многоступенчатой выборки.  

6. Виды многофазных обследований. 

7. Задачи, решаемые с помощью многофазной выборки. 

8. Значение территориальной выборки. 

9. 10.ринципы организации территориальной выборки. 

10. Особенности применения многоступенчатого отбора. 

11. Двухфазовая районированная выборка. 

12. Комбинированные методы формирования выборочной совокупности. 

13. Основные способы составления маршрутного листа в территориальных выборках. 

14. Пропорциональный способ организации многоступенчатой выборки. 

15. Организация выборки методом кумулированных частот. 

16. Процедура организации многофазового отбора. 

 

Тема 3.2. Построение многоступенчатой территориальной выборки 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблемы построения территориальной выборки. 

2. Территориальные выборки в социальных исследованиях. 

3. Проектирование территориальной выборки социологического исследования. 

4. Основные достоинства и недостатки территориальных выборок. 

5. Территориальная выборка многоцелевого назначения. 

6. Этапы построения территориальной выборки многоцелевого назначения. 

7. Многоступенчатая выборка: алгоритм формирования. 

8. Непересекающиеся подмножества элементов генеральной совокупности. 

9. Многоступенчатая случайная районированная выборка 

10. Простая двухступенчатая территориальная выборка 

11. Стратегия проектирования территориальной выборки. 

12. Формальные математические методы построения территориальной выборки 

13. Территориальная выборка и ее особенности. 

14. Общий механизм реализации многоступенчатой стратифицированной выборки 

15. Основные принципы стратификации территории 

16. Формирование маршрутов движения внутри населенных пунктов 

17. Механизм отбора респондентов внутри домохозяйства: методика Киша, квоты, «день 

рожденья». 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Выборочный метод в социологии» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
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конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
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5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 



20  

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина: «Выборочный метод в социологии» 

 

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ВЫБОРОЧНЫХ МЕТОДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Тема 1.1. Основные понятия выборочного метода. 

Цель: изучить основные понятия выборочного метода 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Концептуальный, планируемый и реальный объекты 

исследования; генеральная и выборочная совокупности;  единица 

исследования и единица наблюдения; единица отбора; 

переменная, параметры, статистика; труднодоступная часть  

объекта исследования; частные объекты исследования; временные 

параметры объекта исследования; описание объекта 

исследования; зависимость выборки от предмета, объекта, задач и 

методов исследования; выборка как способ отбора  и как 

представительная часть генеральной совокупности; основной 

принцип выборочного метода; тип и метод выборки; основа 

выборки как полный и точный перечень единиц генеральной 

совокупности; структура выборки 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 1.2.  Аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода  
Цель: освоить аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Адекватность аппарата теории вероятностей и математической 

статистики для описания и анализа явлений социальной 

реальности, принцип случайности;  закон больших чисел: 

содержание и значение для выборочного исследования; понятие 

репрезентативности: прямая и обратная задачи 

репрезентативности, репрезентирующий эффект; строгая и 

нестрогая репрезентация, признаки репрезентации; 

репрезентативность описательных и экспериментальных 

исследований; понятие точности и  надежности выборки; 

приблизительная оценка надежности выборочных исследований. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ 

 

Тема 2.1. Способы отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании 

Цель: овладеть способами отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Классификация методов выборочного исследования; сущность 

собственно-случайных методов формирования выборочной 

совокупности; модификация случайности; сущность 

невероятностной выборки; основные модификации неслучайной 

выборки: доступная выборка, целевая выборка, метод типичных 

единиц, стихийная выборка, метод снежного кома; квотный обор.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 2.2. Организация выборочного исследования  

Цель: изучить организацию выборочного исследования. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Выборочный проект: сущность и основные требования; 

определение стратегии и класса выборочного исследования; 

определение статистических характеристик выборочной 

совокупности в зависимости от целей и задач исследования; 

обоснование репрезентативности в выборочном проекте; 

выделение ступеней выборки. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 3. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

 

Тема 3.1. Способы организации многоступенчатой выборки. 

Цель: освоить способы организации многоступенчатой выборки. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Пропорциональный способ организации многоступенчатой Интерактивная 
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выборки; организация выборки методом кумулированных частот. 

Учет размера гнезда в многоступенчатой выборке; метод 

типичных единиц в многоступенчатой выборке; расчет ошибки 

многоступенчатой выборки; основные модификации 

многофазовой выборки; задачи, решаемые при помощи 

многофазового отбора; организация двухфазовой районированной 

выборки 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 3.2. Построение многоступенчатой территориальной выборки 

Цель: изучить построение многоступенчатой территориальной выборки. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Алгоритмы построения простых и сложных комбинированных 

выборок; приемы построения многоступенчатой территориальной 

выборки. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина: «Выборочный метод в социологии» 

 

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ВЫБОРОЧНЫХ МЕТОДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Тема 1.1. Основные понятия выборочного метода. 

Цель: изучить основные понятия выборочного метода 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Концептуальный, планируемый и реальный объекты 

исследования; генеральная и выборочная совокупности;  единица 

исследования и единица наблюдения; единица отбора; 

переменная, параметры, статистика; труднодоступная часть  

объекта исследования; частные объекты исследования; временные 

параметры объекта исследования; описание объекта 

исследования; зависимость выборки от предмета, объекта, задач и 

методов исследования; выборка как способ отбора  и как 

представительная часть генеральной совокупности; основной 

принцип выборочного метода; тип и метод выборки; основа 

выборки как полный и точный перечень единиц генеральной 

совокупности; структура выборки 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Выборка как инструмент получения эмпирических данных.  

2. Функции выборочного метода.  

3. Виды выборочных обследований, типологии способов отбора.  

4. Адекватность аппарата теории вероятностей и математической статистики для 

описания и анализа явлений социальной реальности. 

5. Математическая основа выборочн6ого метода (закон больших чисел: историография, 

содержание, область применения и значение для выборочного исследования). 

6. Проблема репрезентативности в социальных исследованиях.  

7. Концептуальный, планируемый и реальный объекты исследования.   

8. Генеральная и выборочная совокупности.  

9. Описание объекта исследования: единица исследования и единица наблюдения, 

единица отбора, переменная, параметры, статистика. 

10. Зависимость модели выборки от предмета, объекта, задач и методов исследования. 

11. Сущность понятия «ошибка выборки». 

12. Ошибки репрезентативности и регистрации. 

13. Случайные и систематические ошибки выборки. 

14. Определение фактической ошибки репрезентативности. 

15. Теоретические ошибки репрезентативности. 
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Тема 1.2.  Аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода  
Цель: освоить аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода. 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Адекватность аппарата теории вероятностей и математической 

статистики для описания и анализа явлений социальной 

реальности, принцип случайности;  закон больших чисел: 

содержание и значение для выборочного исследования; понятие 

репрезентативности: прямая и обратная задачи 

репрезентативности, репрезентирующий эффект; строгая и 

нестрогая репрезентация, признаки репрезентации; 

репрезентативность описательных и экспериментальных 

исследований; понятие точности и  надежности выборки; 

приблизительная оценка надежности выборочных исследований. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные факторы, влияющие на объем выборки в социологическом исследовании. 

2. Необходимый объем выборки в аналитических, описательных и экспериментальных 

исследованиях. 

3. Факторы, определяющие величину ошибки выбор. 

4. Сущность случайной выборки, принцип рандомизации.  

5. Виды случайного отбора. 

6. Основания применения неслучайного отбора. 

7. Классификация методов неслучайного отбора. 

8. Метод квот в выборочных исследованиях 

9. Стратифицированный способы отбора в выборочном исследовании. 

10. Гнездовой способ отбора в выборочном исследовании. 

11. Ошибки выборки. 

12. Объем и структура выборки. 

13. Роль выборочных методов в социальных исследованиях, их практическая и формальная 

обоснованность.  

14. Многоступенчатые, многофазовые и комбинированные выборки. 

15. Математическая основа выборочн6ого метода (закон больших чисел: историография, 

содержание, область применения и значение для выборочного исследования). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ 

        Тема 2.1. Способы отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании 

Цель: овладеть способами отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании. 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Классификация методов выборочного исследования; сущность 

собственно-случайных методов формирования выборочной 

совокупности; модификация случайности; сущность 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 
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невероятностной выборки; основные модификации неслучайной 

выборки: доступная выборка, целевая выборка, метод типичных 

единиц, стихийная выборка, метод снежного кома; квотный обор.  

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность и основные программные требования к выборочному проекту. 

2. Стратегия и класс выборочного исследования. 

3. Определение методических характеристик выборочной совокупности в зависимости от 

целей и задач исследования. 

4. Основные этапы формирования выборочной совокупности. 

5. Работа со случайными числами для организации простого случайного отбора.  

6. Способы реализации случайной повторной и бесповторной выборки. 

7. Теоретические и расчетные формулы параметров простой случайной выборки.  

8. Практические способы ремонта выборки. 

9. Определение выборочной совокупности и ошибки выборки с помощью таблиц и 

номограмм достаточно больших чисел. 

10. Основа систематического отбора. 

11. Расчет шага систематической выборки. 

12. Расчет статистических параметров гнездовой выборки. 

13. Методы и приемы оптимальной стратификации. 

14. Алгоритм построения стратифицированной выборки. 

15. Основные способы организации стратифицированной выборки.  

 

Тема 2.2. Организация выборочного исследования  

Цель: изучить организацию выборочного исследования. 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Выборочный проект: сущность и основные требования; 

определение стратегии и класса выборочного исследования; 

определение статистических характеристик выборочной 

совокупности в зависимости от целей и задач исследования; 

обоснование репрезентативности в выборочном проекте; 

выделение ступеней выборки. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные требования к организации квотного отбора. 

2. Способы повышения репрезентативности при квотном отборе. 

3. Определение объема квотной выборки. 

4. Формирование квотной карты интервьюера.  

5. Основные способы составления маршрутного листа. 

6. Основные способы модификации квотной выборки. 

7. Организация априорного и апостериорного квотного отбора. 
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8. Процедуры и организация неслучайных выборок. 

9. Доступная (акцидентальная) выборка «знакомых», «коллег» и т.п. 

10. Стихийная выборка «первого встречного». 

11. Выборка типичных единиц. 

12. Алгоритм целевой выборки в экспериментах 

13. Технология отбора экспертов. 

14. Расчетные формулы основных параметров гнездовой выборки. 

15. Расчетные формулы основных параметров стратифицированной выборки. 

 

РАЗДЕЛ 3. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

Тема 3.1. Способы организации многоступенчатой выборки. 

Цель: освоить способы организации многоступенчатой выборки. 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Пропорциональный способ организации многоступенчатой 

выборки; организация выборки методом кумулированных частот. 

Учет размера гнезда в многоступенчатой выборке; метод 

типичных единиц в многоступенчатой выборке; расчет ошибки 

многоступенчатой выборки; основные модификации 

многофазовой выборки; задачи, решаемые при помощи 

многофазового отбора; организация двухфазовой районированной 

выборки 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Многоступенчатый отбор и гнездо. 

2. Разновидности многоступенчатого отбора. 

3. Метод типичных единиц в многоступенчатой выборке. 

4. Ошибка репрезентативности в многоступенчатых выборках.  

5. Размер гнезда и организация многоступенчатой выборки.  

6. Виды многофазных обследований. 

7. Задачи, решаемые с помощью многофазной выборки. 

8. Значение территориальной выборки. 

9. Принципы организации территориальной выборки. 

10. Особенности применения многоступенчатого отбора. 

11. Двухфазовая районированная выборка. 

12. Комбинированные методы формирования выборочной совокупности. 

13. Основные способы составления маршрутного листа в территориальных выборках. 

14. Пропорциональный способ организации многоступенчатой выборки. 

15. Организация выборки методом кумулированных частот. 

16. Процедура организации многофазового отбора. 

 

Тема 3.2. Построение многоступенчатой территориальной выборки 

Цель: изучить построение многоступенчатой территориальной выборки. 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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 Алгоритмы построения простых и сложных комбинированных 

выборок; приемы построения многоступенчатой территориальной 

выборки. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Проблемы построения территориальной выборки. 

2. Территориальные выборки в социальных исследованиях. 

3. Проектирование территориальной выборки социологического исследования. 

4. Основные достоинства и недостатки территориальных выборок. 

5. Территориальная выборка многоцелевого назначения. 

6. Этапы построения территориальной выборки многоцелевого назначения. 

7. Многоступенчатая выборка: алгоритм формирования. 

8. Непересекающиеся подмножества элементов генеральной совокупности. 

9. Многоступенчатая случайная районированная выборка 

10. Простая двухступенчатая территориальная выборка 

11. Стратегия проектирования территориальной выборки. 

12. Формальные математические методы построения территориальной выборки 

13. Территориальная выборка и ее особенности. 

14. Общий механизм реализации многоступенчатой стратифицированной выборки 

15. Основные принципы стратификации территории 

16. Формирование маршрутов движения внутри населенных пунктов 

17. Механизм отбора респондентов внутри домохозяйства: методика Киша, квоты, «день 

рожденья». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Подготовительный этап исследования 

Тема 1.1. Планирование и 

организация исследовательской 

деятельности 

Этапы исследовательского процесса (организаторский, 

аналитический, обобщающий, прогностический, 

внедренческий). Ступени научно-исследовательского 

проекта (НИП): обоснование актуальности и новизны; 

выявление объекта и предмета исследования; выбор 

методов проведения НИП; описание процесса НИП 

(эксперимента); обсуждение результатов НИП; 

формулировка выводов. Структурная схема НИП. 

Тема 1.2. Концептуальная, 

операциональная и 

объяснительная модели объекта 

и предмета социологического 

исследования 

Концепция социологического исследования; 

структура концептуальных понятий; теоретическая 

типологизация состояний и свойств исследуемого явления; 

форма изложения концептуального анализа: рассуждение 

и обоснование; операционализация концептуальных 

понятий предмета и объекта исследования; 

операциональные определения; операциональная модель; 

переменные исследования; эмпирическая модель 

исследования; модель показателей в социологическом 

исследовании; типы моделей объяснений; построение 

объясняющей модели; инструментальная роль гипотезы в 

социологическом исследовании; пути и средства проверки 

гипотез. 

РАЗДЕЛ 2. Методологический этап исследования 
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Тема 2.1. Методика и логика 

социологического исследования 

Процесс социологического исследования; социологическое 

описание; социологическое объяснение; предвидение; 

прогнозирование как вид количественного предвидения; 

типы социального прогнозирования; основные этапы и 

процедуры, характеризующие логику социологического 

исследования. 

Тема 2.2. Инструментарий 

сбора социологической 

информации 

традиционный анализ документов, понимающее 

восприятие текста, звука, изображения, выделение 

смысловых блоков идей, утверждений, мнений в 

соответствии с целями исследования;  

контент-анализ; нахождение в документах, 

подлежащих счету признаков, черт или свойств, которые 

отражают их определенные  существенные стороны; 

социологический и лингвосоциологический подходы; 

категории анализа, единицы анализа и единицы счета; 

бланк контент-анализа и инструкции для кодировщиков;  

инструментарий наблюдения; использование 

технических средств в наблюдении; 

основные концепции вопроса (традиционная, 

тестовая, индикаторная); логические критерии оценки 

вопроса; конструирование вопросника;  

инструментарий экспертного опроса. 

РАЗДЕЛ 3. Полевой этап исследования 

Тема 3.1. Формирование 

непосредственного объекта 

наблюдения 

Конечный и непосредственный объекты социологического 

исследования; генеральная и выборочная совокупность; 

типы выборки;  структура и численность выборки; ошибка 

выборки и репрезентативность 

Тема 3.2. Организация сбора 

первичной информации 

Содержание и этапы организационной работы; статус 

члена исследовательской группы; документы 

исследования; роли участников исследования. 

РАЗДЕЛ 4. Аналитический этап исследования 

Тема 4.1. Процедуры анализа  

качественной информации 

Методы визуализации, анализ текстовых данных, 

открытых вопросов; транскрипт, единицы анализа текста; 

плотное описание; первичное кодирование; открытое 

осевое и выборочное кодирование; категории и 

субъкатегории; метод аналитической индукции; 

восхождение к теории. 

Тема 4.2. Процедуры анализа  

количественной информации 

Группировка данных; измерение связей между признаками 

изучаемых социального явлений; относительные числа и 

общие индексы; анализ данных социологических 

исследований, измеренных по порядковым и номинальным 

шкалам; таблицы сопряженности, корреляционный анализ; 

“сжатие” социальной информации, отбор наиболее 

информативных признаков, компактное описание 

социологической информации (построение вариационных 

рядов). 

РАЗДЕЛ 5. Интерпретационный этап исследования 

Тема 5.1. Научная 

интерпретация эмпирических 

данных 

Обобщение данных; логическое мышление; объясняющие 

модели; описание, понимание, интерпретация, объяснение. 

Тема 5.2. Разработка 

практических  рекомендаций 

Адресат практических рекомендаций; ценность 

практических рекомендаций; алгоритм разработки 
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практических рекомендаций; требования к содержанию 

практических рекомендаций. 

РАЗДЕЛ 6. Отчет о научно-исследовательской работе 

Тема 6.1. Описание результатов 

исследования 

Метод индукции при построении отчета - сведение 

социологических данных в показатели; переход от 

частного к общему как процесс обоснования ответа на 

основную гипотезу исследования; структура отчета; 

требования к языку и стилю; представление 

статистических данных. 

Тема 6.2. Разработка 

практических  рекомендаций 

Технические правила оформления; рекомендации по 

результатам исследования: цель, задачи, вариативность, 

виды рекомендаций, требования к содержанию; способы 

представления результатов исследования общественности. 

РАЗДЕЛ 7. Защита исследовательского проекта 

Тема 7.1. Научная 

интерпретация эмпирических 

данных 

Устная презентация результатов исследования, 

изготовление слайдов и плакатов; использование 

компьютерных технологий для представления результатов 

исследования. 

Тема 7.2. Процедура защиты 

результатов исследования 

Основные этапы защиты. Регламент устной презентации.  

Содержание выступления. Правила ведения научной 

дискуссии. Формулировка основных выводов и их защита. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
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должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
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желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Подготовительный этап исследования. 

Тема 1.1. Планирование и организация исследовательской деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выбор темы исследования. Постановка исследовательского вопроса 

2. Поиск и изучение научно-методической литературы. Написание литературного 

обзора. 

3. Подготовка эмпирического социального исследования. 

 

РАЗДЕЛ 2. Методологический этап исследования 

Тема 2.1. Методика и логика социологического исследования 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание процесса социологического исследования.  

2. Последовательность и взаимосвязь познавательных процедур в социологическом 

исследовании. 

3. Основные исследовательские процедуры (приемы) социологического исследования: 

описание, объяснение, понимание и прогнозирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. Полевой этап исследования 

Тема 3.1. Формирование непосредственного объекта наблюдения (выборки) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конечный и непосредственный объекты социологического исследования. 

2.  Модели выборки в социологическом исследовании. 

3.  Процедуры отбора единиц наблюдения. 

 

РАЗДЕЛ 4. Аналитический этап исследования 

Тема 4. Процедуры анализа  качественной информации 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Первичное описание текстовых (визуальных) данных. 

2. Кодирование текстовых данных. 

3. Анализ данных и концептуализация. 

 

РАЗДЕЛ 5. Интерпретационный этап исследования 

Тема 5.1. Научная интерпретация эмпирических данных 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие интерпретации эмпирических данных 

2. Этапы интерпретации  

3.Специфика интерпретации эмпирических данных в социологическом исследовании  

РАЗДЕЛ 6. Отчет о научно-исследовательской работе 

Тема 6.1. Описание результатов исследования 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоит метод индукции при составлении отчета по научному исследованию? 

2. Язык и стиль научного документа. 

3. Представление статистических данных. 

 

РАЗДЕЛ 7. Защита исследовательского проекта 
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Тема 7.1. Научное сообщение по результатам исследования 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание презентации.  

2. Представление графического материала.  

3. Регламент презентации 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Научно-проектный семинар» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
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употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 
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Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина: Научно-проектный семинар 

РАЗДЕЛ 1. Подготовительный этап исследования 

Тема 1.1. Планирование и организация исследовательской деятельности 
Цель: закрепление теоретических знаний по основным положениям планирования и 

организации социологического исследования 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 этапы исследовательского процесса      (организаторский, 

аналитический, обобщающий, прогностический, 

внедренческий). Ступени научно-исследовательского 

проекта (НИП): обоснование актуальности и новизны; 

выявление объекта и предмета исследования; выбор методов 

проведения НИП; описание процесса НИП (эксперимента); 

обсуждение результатов НИП; формулировка выводов. 

Структурная схема НИП. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 1.2.  Содержательная, концептуальная и операциональная модели социологического 

проекта 
Цель: Получение практических навыков разработки содержательной, концептуальной, 

операциональной и объяснительной моделей объекта и предмета социологического 

исследования. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 концепция социологического исследования; структура 

концептуальных понятий; теоретическая типологизация 

состояний и свойств исследуемого явления; форма 

изложения концептуального анализа: рассуждение и 

обоснование; операционализация концептуальных понятий 

предмета и объекта исследования; операциональные 

определения; операциональная модель; переменные 

исследования; эмпирическая модель исследования; модель 

показателей в социологическом исследовании; типы моделей 

объяснений; построение объясняющей модели; 

инструментальная роль гипотезы в социологическом 

исследовании; пути и средства проверки гипотез. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 



21  

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Методологический этап исследования 

Тема 2.1. Методика и логика социологического исследования 

Цель: получение практических навыков выстраивание логики социологического 

исследования 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 процесс социологического исследования; социологическое 

описание; социологическое объяснение; предвидение; 

прогнозирование как вид количественного предвидения; 

типы социального прогнозирования; основные этапы и 

процедуры, характеризующие логику социологического 

исследования 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 2.2. Инструментарий сбора социологической информации 
Цель: Получение практических навыков использования социологических методов, 

приемов и процедур для сбора информации в социологическом исследовании.  

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 традиционный анализ документов, понимающее 

восприятие текста, звука, изображения, выделение 

смысловых блоков идей, утверждений, мнений в 

соответствии с целями исследования;  

контент-анализ; нахождение в документах, 

подлежащих счету признаков, черт или свойств, которые 

отражают их определенные  существенные стороны; 

социологический и лингвосоциологический подходы; 

категории анализа, единицы анализа и единицы счета; бланк 

контент-анализа и инструкции для кодировщиков;  

инструментарий наблюдения; использование 

технических средств в наблюдении; 

основные концепции вопроса (традиционная, 

тестовая, индикаторная); логические критерии оценки 

вопроса; конструирование вопросника;  

инструментарий экспертного опроса. 
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
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и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Раздел 3. Полевой этап исследования 

Тема 3.1. Формирование непосредственного объекта наблюдения (выборки) 
Цель: получение практических навыков  разработки модели выборки и формирования 

непосредственного объекта наблюдения. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 конечный и непосредственный объекты социологического 

исследования; генеральная и выборочная совокупность; 

типы выборки;  структура и численность выборки; ошибка 

выборки и репрезентативность. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 3.2. Организация сбора первичной информации 

Цель: получение практических навыков организации сбора первичной 

социологической информации. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 содержание и этапы организационной работы; статус члена 

исследовательской группы; документы исследования; роли 

участников исследования. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 4. Аналитический этап исследования 

Тема 4.1. Процедуры анализа  качественной информации 

Цель: Получение практических навыков использования социологических методов, 

приемов и процедур качественного анализа результатов социологического исследования 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 методы визуализации, анализ текстовых данных, открытых 

вопросов; транскрипт, единицы анализа текста; плотное 

описание; первичное кодирование; открытое осевое и 

выборочное кодирование; категории и субъкатегории; метод 

аналитической индукции; восхождение к теории. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Тема 4.2. Процедуры анализа  количественной информации 

Цель: Получение практических навыков использования социологических методов, 

приемов и процедур количественного анализа результатов социологического исследования 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 группировка данных; измерение связей между 

признаками изучаемых социального явлений; относительные 

числа и общие индексы; анализ данных социологических 

исследований, измеренных по порядковым и номинальным 

шкалам; таблицы сопряженности, корреляционный анализ; 

“сжатие” социальной информации, отбор наиболее 

информативных признаков, компактное описание 

социологической информации (построение вариационных 

рядов). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 5. Интерпретационный этап исследования 

Тема 5.1. Научная интерпретация эмпирических данных 

Цель: уметь Получение практических навыков научного обобщения и интерпретации 

эмпирических данных социологического исследования 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 обобщение данных; логическое мышление; объясняющие 

модели; описание, понимание, интерпретация, объяснение 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 5.2. Разработка практических  рекомендаций 

Цель: Получение практических навыков формулирования адекватных и эффективных  

практических рекомендаций по результатам социологического исследования. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 адресат практических рекомендаций; ценность практических 

рекомендаций; алгоритм разработки практических 

рекомендаций; требования к содержанию практических 

рекомендаций. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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РАЗДЕЛ 6. Отчет о научно-исследовательской работе 

Тема 6.1. Описание результатов исследования 

Цель: выработка навыков изложения результатов социологических исследований с 

учетом особенностей потенциального заказчика 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 метод индукции при построении отчета - сведение 

социологических данных в показатели; переход от частного 

к общему как процесс обоснования ответа на основную 

гипотезу исследования; структура отчета; требования к 

языку и стилю; представление статистических данных 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 6.2. Оформление результатов исследования 

Цель: технические правила оформления; рекомендации по результатам исследования: 

цель, задачи, вариативность, виды рекомендаций, требования к содержанию; способы 

представления результатов исследования общественности. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 технические правила оформления; рекомендации по 

результатам исследования: цель, задачи, вариативность, 

виды рекомендаций, требования к содержанию; способы 

представления результатов исследования общественности 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 7. Защита исследовательского проекта 

Тема 7.1. Научное сообщение по результатам исследования 

Цель: выработка навыков представлять результаты социологических исследований с 

учетом особенностей потенциальной аудитории 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 устная презентация результатов исследования, изготовление 

слайдов и плакатов; использование компьютерных 

технологий для представления результатов исследования. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 7.2. Процедура защиты результатов исследования 
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Цель: выработка навыков публичного выступления и защиты результатов 

социологических исследований. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Основные этапы защиты. Регламент устной презентации.  

Содержание выступления. Правила ведения научной дискуссии. 

Формулировка основных выводов и их защита. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина: Научно-проектный семинар 

РАЗДЕЛ 1. Подготовительный этап исследования 

Тема 1.1. Планирование и организация исследовательской деятельности 
Цель: закрепление теоретических знаний по основным положениям планирования и 

организации социологического исследования 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 этапы исследовательского процесса      (организаторский, 

аналитический, обобщающий, прогностический, 

внедренческий). Ступени научно-исследовательского 

проекта (НИП): обоснование актуальности и новизны; 

выявление объекта и предмета исследования; выбор методов 

проведения НИП; описание процесса НИП (эксперимента); 

обсуждение результатов НИП; формулировка выводов. 

Структурная схема НИП. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Выбор темы исследования. Постановка исследовательского вопроса 

2. Поиск и изучение научно-методической литературы. Написание литературного 

обзора. 

3. Подготовка эмпирического социального исследования. 

 

Раздел 2. Методологический этап исследования 

Тема 2.1. Методика и логика социологического исследования 

Цель: получение практических навыков выстраивание логики социологического 

исследования 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 процесс социологического исследования; социологическое 

описание; социологическое объяснение; предвидение; 

прогнозирование как вид количественного предвидения; 

типы социального прогнозирования; основные этапы и 

процедуры, характеризующие логику социологического 

исследования 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
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и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Содержание процесса социологического исследования.  

2. Последовательность и взаимосвязь познавательных процедур в социологическом 

исследовании. 

3. Основные исследовательские процедуры (приемы) социологического исследования: 

описание, объяснение, понимание и прогнозирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. Полевой этап исследования 

Тема 3.1. Формирование непосредственного объекта наблюдения (выборки) 
Цель: получение практических навыков  разработки модели выборки и формирования 

непосредственного объекта наблюдения. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 конечный и непосредственный объекты социологического 

исследования; генеральная и выборочная совокупность; 

типы выборки;  структура и численность выборки; ошибка 

выборки и репрезентативность. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Конечный и непосредственный объекты социологического исследования. 

2.  Модели выборки в социологическом исследовании. 

3.  Процедуры отбора единиц наблюдения. 

 

РАЗДЕЛ 4. Аналитический этап исследования 

Тема 4.1. Процедуры анализа  качественной информации 

Цель: Получение практических навыков использования социологических методов, 

приемов и процедур качественного анализа результатов социологического исследования 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 методы визуализации, анализ текстовых данных, открытых 

вопросов; транскрипт, единицы анализа текста; плотное 

описание; первичное кодирование; открытое осевое и 

выборочное кодирование; категории и субъкатегории; метод 

аналитической индукции; восхождение к теории. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Первичное описание текстовых (визуальных) данных. 

2. Кодирование текстовых данных. 

3. Анализ данных и концептуализация. 
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РАЗДЕЛ 5. Интерпретационный этап исследования 

Тема 5.1. Научная интерпретация эмпирических данных 

Цель: уметь Получение практических навыков научного обобщения и интерпретации 

эмпирических данных социологического исследования 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 обобщение данных; логическое мышление; объясняющие 

модели; описание, понимание, интерпретация, объяснение 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие интерпретации эмпирических данных 

2. Этапы интерпретации  

3.Специфика интерпретации эмпирических данных в социологическом исследовании 

 

РАЗДЕЛ 6. Отчет о научно-исследовательской работе 

Тема 6.1. Описание результатов исследования 

Цель: выработка навыков изложения результатов социологических исследований с 

учетом особенностей потенциального заказчика 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 метод индукции при построении отчета - сведение 

социологических данных в показатели; переход от частного 

к общему как процесс обоснования ответа на основную 

гипотезу исследования; структура отчета; требования к 

языку и стилю; представление статистических данных 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. В чем состоит метод индукции при составлении отчета по научному исследованию? 

2. Язык и стиль научного документа. 

3. Представление статистических данных. 

 

РАЗДЕЛ 7. Защита исследовательского проекта 

Тема 7.1. Научное сообщение по результатам исследования 

Цель: выработка навыков представлять результаты социологических исследований с 

учетом особенностей потенциальной аудитории 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 устная презентация результатов исследования, изготовление 

слайдов и плакатов; использование компьютерных 

технологий для представления результатов исследования. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

Вопросы для самоподготовки 

1. Содержание презентации.  

2. Представление графического материала.  

3. Регламент презентации 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
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возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

количественного исследования в эмпирической социологии 

Тема 1.1. Основы современной 

обработки и интерпретации 

данных количественного 

исследования 

Тема посвящена изучению основных принципов анализа 

социологических данных, полученных в конкретных 

социологических исследованиях.  

В ней последовательно излагаются  методологические и 

методические принципы анализа социологических 

данных, включая  формирование общих представлений 

об анализе социологических данных, их особенностях и 

типах; уяснение связи между измерением свойств 

социального объекта, типами социологических данных и 

их анализом; понимание роли математической статистики 

в анализе данных; методы дескриптивного раскрытия 

социальных явлений, процессов, и закономерностей. 

Тема 1.2. Использование 

компьютерной обработки 

результатов количественного 

исследования  

Ключевым понятием анализа социологических данных 

является интерпретация – это видение исследователя 

того, что за этими данными стоит, его понимание смысла 

чисел, полученных в результате измерения. Результаты 

исследования, полученные путем компьютерных 

вычислений, сведенные в таблицы или изображенные в 

виде графиков и рисунков, представляют собой числовые 

величины, пригодные для выводов о характере и 

признаках изучаемого явления. При этом главное 

условие, позволяющее должным образом использовать 

социологические данные в социальной практике, – их 

всестороннее и правильное объяснение – интерпретация.  

Компьютеризация изменила характер самих научных 

исследований. Компьютер обычно применяется 

исследователями для выполнения такой работы, которая 

считается самой скучной и утомительной: учет и 

организация исходных данных, вычисления различных 

показателей и пр. Это позволяет исследователю 

проводить более глубокий анализ данных, больше 

времени уделять интерпретации и выдвижению новых 

предположений, то есть заниматься тем, что обычно 

считается самым приятным и интересным в любом 

исследовании, но что остается за пределами 

возможностей компьютера.  

В теме рассмотрены процедуры, связанные с 
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использованием программ обработки данных: IBM SPSS 

Statistics и MS EXCEL. Эти программы позволяют 

организовывать ввод данных, гибко менять их структуру, 

применять к ним самые современные методы обработки 

или их последовательность и получать результаты в 

удобной и наглядной форме.  

Тема 1.3. Составление отчета и 

оформление презентационного 

материала по результатам 

обработки данных 

количественного исследования 

В теме рассмотрены процедуры составления 

аналитического отчета – итогового документа 

исследования, в котором в текстовой и графической 

форме представляются результаты исследования, выводы 

и практические рекомендации.  

Приступая к подготовке аналитического отчета, социолог 

имеет дело с базой данных  

(в Excel или SPSS), его задача - понять имеющиеся 

данные, структурировать их и отобрать главное, и 

перевести в понятную, наглядную, «читабельную» 

форму. В теме изложены приемы представления 

полученных числовые данных в текст с иллюстрациями и 

презентацию результатов исследования. 

РАЗДЕЛ 2. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

качественного исследования в эмпирической социологии 

Тема 2.1. Принципы и 

организация анализа 

качественных данных 

В теме рассматривается задача, состоящая в 

структурировании, организации текста, т. е. в описании 

объектов и фактов, полученных в «поле», по законам 

логики и в соответствии с целями исследования. 

Показывается, что в зависимости от целей исследования 

качественные данные выстраиваются по темам, по 

времени, сторонам жизни, эмоциональным 

переживаниям. Отражена логика систематизации, 

лежащая в основе интерпретации, объяснений и 

понимания данных. Показано, как текст из его 

первоначального вида переводится в единицы анализа 

(секвенции), как информация группируется вокруг 

единиц анализа соответствующей гипотезе.  

Тема 2.2. Анализ транскриптов 

глубинных интервью и фокус-

групп 

В теме рассмотрена технология составления письменного 

текста (транскрипта) высказываний 

респондента. Показаны основные методы интерпретации 

текстов глубоких интервью. Отражены приемы 

группировки и аналитического агрегирования 

качественных данных глубинных интервью и фокус-

групп 

Тема 2.3. Анализ данных в 

неструктурированном 

наблюдении и традиционный 

анализ документов. 

Анализ и описание качественных данных обычно 

сопровождается их фиксацией. В теме показаны 

ключевые признаки–«маркеры», фиксация которых дает 

возможность достаточно полно описать контекст 

происходящего. Отражены принципы организация 

анализа данных наблюдения и подходы теоретического и 

эмпирического анализа. Изложены технологии 

интерпретации содержания документа, его толкование и 

подходы к выбору вида анализа: внутреннего, внешнего, 

иллюстративного, аппроксимирующего и др. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 
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оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

количественного исследования в эмпирической социологии. 
 

Тема 1.1. Основы современной обработки и интерпретации данных 

количественного исследования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Измерение в социологии.  

2. Виды переменных.  

3. Организация разных видов переменных.  

4. Номинальная, порядковая, количественная шкалы.  

5. Операции, допустимые в различных шкалах.  

6. Процедуры операциональной интерпретации основных понятий исследования 

данных.  

7. Способы обеспечения требований релевантности, надежности, точности, 

устойчивости и валидности данных 

8. Основные виды анализа данных в социологии. 

9. Группировка, типологизация, поиск взаимосвязей между переменными 

10._  Статистические методы и возможности научного исследования для социолога. 

11._ Современные методы статистической обработки и анализа данных 

12._ Специализированные цифровые продукты позволяющие оптимизировать процесс 

статистического анализа 

 

Тема 1.2. Использование компьютерной обработки результатов количественного 

исследования  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обработка социологической информации с помощью специальных компьютерных 

программ.  

2. Ввод данных. Виды и способы построения переменных.  

3. Описательная статистика.  

4. Анализ статистических взаимосвязей: двухмерное распределение, описание группы.  

5. Графическое отображение информации.  

6. Построение графиков, диаграмм различных видов и инфографики 

7. Обработка социологической информации с помощью SPSS.  
8. Пользовательский интерфейс программы SPSS.  
9. Главное меню и диалоговые окна.  

10._ Панели инструментов.  
11._ Окно редактора данных, окно синтаксиса и окно вывода.  
12._ Функциональная и пользовательская настройка (шрифты, стили вывода результатов и т.д.)  
13._ Окно описания переменных.  
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14._ Открытие уже существующего файла с данными.  

15._ Возможность конвертации (импорта) файлов с данными, созданных в других программах.  
16._ Сохранение файла данных в различных форматах (экспорт данных). 
17._ Группировка, типологизация данных  
18._ Поиск взаимосвязей между переменными  
19._ Построение индексов  

20._ Кластерный, факторный анализ и корреляционный анализ  

 

Тема 1.3. Составление отчета и оформление презентационного материала по 

результатам обработки данных количественного исследования.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура аналитического отчета 

2. Графический способ представления количественных данных 

3. Таблицы и диаграммы в аналитическом отчете 

4. Виды диаграмм  

5. Требования к диаграммам 

6. Абсолютные и относительные показатели, включаемые в аналитический отчет  

 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

качественного исследования в эмпирической социологии. 

 

Тема 2.1. Принципы и организация анализа качественных данных. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Когда социолог прибегает к качественным методам?  

2. Что представляют собой качественные данные?  

3. Основные стадии анализа качественных данных  

4. Методика анализа качественных данных  

5. Назначение кластеризации и метода аналитической индукции.  

6. Основные формы представления результатов качественного анализа данных.  

 

Тема 2.2. Анализ транскриптов глубинных интервью и фокус-групп. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается первичная обработка материалов глубинного интервью?  
2. Каковы основные методы интерпретации текстов глубинных интервью?  

3. Каковы основные этапы обработки транскриптов фокус-групп? 
 

Тема 2.3. Анализ данных в неструктурированном наблюдении и традиционный анализ 

документов.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы способы фиксации полевых наблюдений в качественной парадигме?  

2. Каковы методики и возможности анализа полевых наблюдений?  

3. Что такое «традиционный анализ текстов»?  

4. Каковы основные вопросы, виды и методы традиционного анализа документов? 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

 

РАЗДЕЛ 1. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

количественного исследования в эмпирической социологии. 

 

Тема 1.1. Основы современной обработки и интерпретации данных 

количественного исследования 

 

Шкалирование 

 
 

Тема 1.2. Использование компьютерной обработки результатов количественного 

исследования  

Основные Функции 

Функция (рус) 
Функция 

(англ) 
Описание 

СЧЁТЗ COUNTA Подсчитывает количество непустых ячеек в диапазоне 

СЧИТАТЬПУСТОТЫ COUNTBLANK Подсчитывает количество пустых ячеек в диапазоне 

СЧЁТ COUNT Подсчитывает количество ячеек, заполненных числами 

СУММ SUM Суммирует значения 

МАКС MAX 
Возвращает наибольшее значение из списка входных значений. 

Логические и текстовые значения игнорируются 

МИН MIN 
Возвращает наименьшее значение из списка входных значений. 

Логические и текстовые значения игнорируются 

СРЗНАЧ AVERAGE Возвращает среднее арифметическое входных аргументов 

ЕСЛИ IF 
Проверяет, выполняется ли заданное условие, и в зависимости от его 

выполнения возвращает то или иное значение 

СЧЁТЕСЛИ COUNTIF 
Подсчитывает количество ячеек в указанном диапазоне, 

соответствующих заданному условию 

СУММЕСЛИ SUMIF Суммирует значения ячеек, соответствующих заданному условию 

СРЗНАЧЕСЛИ AVERAGEIF 
Возвращает среднее арифметическое входных аргументов, 

соответствующих заданному условию 

                                                      

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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ЕСЛИМН IFS 
Проверяет соответствие одному или нескольким условиям и 

возвращает значение для первого выполненного условия 

СЧЁТЕСЛИМН COUNTIFS 
Подсчитывает количество ячеек в указанном диапазоне, 

соответствующих заданному набору условий 

СУММЕСЛИМН SUMIFS 
Суммирует значения ячеек, соответствующих заданному набору 

условий 

СРЗНАЧЕСЛИМН AVERAGEIFS 
Возвращает среднее арифметическое значений указанных ячеек, 

соответствующих заданному набору условий 

МАКСЕСЛИ MAXIFS 
Возвращает наибольшее значение из значений, соответствующих 

заданным критериям/условиям 

МИНЕСЛИ MINIFS 
Возвращает наименьшее значение из значений, соответствующих 

заданным критериям/условиям 

ВПР VLOOKUP 
Ищет значение в крайнем левом столбце указанной таблицы и 

возвращает значение ячейки, находящейся правее (задаётся индексом) 

ЕСЛИОШИБКА IFERROR 
При ошибках (#ИМЯ?, #ЗНАЧ!и т.д.) возвращает заданное значение, в 

противном случае само значение ячейки 

ПРОСМОТРX XLOOKUP 
Ищет совпадающее значение в одном диапазоне, и возвращает 

значений этой же позиции второго диапазона 

ОБЪЕДИНИТЬ TEXTJOIN 
Объединяет значения в одну текстовую строку, разделяя их заданным 

символом/символами 

СЖПРОБЕЛЫ TRIM 
Удаляет из текста лишние пробелы (остаются лишь одиночные 

пробелы между словами) 

ЛЕВСИМВ LEFT 
Возвращает указанное количество символов, начиная с начала 

заданного текста 

ПРАВСИМВ RIGHT 
Возвращает указанное количество символов, начиная с конца 

заданного текста 

ПСТР MID 
Возвращает указанное количество символов, начиная с заданной 

позиции входного текста 

ПРОПИСН UPPER 
Делает все буквы в указанном тексте прописными (заглавными, 

большими) 

СТРОЧН LOWER Делает все буквы в указанном тексте строчными (маленькими) 

ПРОПНАЧ PROPER 
Делает первую букву каждого слова в указанном тексте прописной, 

переводя все другие буквы слова в строчный формат 

ДЛСТР LEN Возвращает количество знаков в указанном текстовом значении 

ПОИСК SEARCH 
Возвращает позицию первого вхождения символа или сразу 

нескольких символов в заданном тексте при чтении слева направо 

СЕГОДНЯ TODAY Возвращает текущую дату в формате даты 

ТДАТА NOW Возвращает текущую дату и точное время в формате даты 

ГОД YEAR Извлекает из даты год 

МЕСЯЦ MONTH Извлекает из даты месяц в виде числа от 1 (Январь) до 12 (Декабрь) 

ДЕНЬ DAY Извлекает из даты день в виде числа от 1 до 31 

ЧАС HOUR Извлекает из значения времени часы в виде числа от 0 до 23 

МИНУТЫ MINUTE Извлекает из значения времени минуты в виде числа от 0 до 59 

СЕКУНДЫ SECOND Извлекает из значения времени секунды в виде числа от 0 до 59 

ДАТА DATE 
Принимая указание года, месяца и дня в виде чисел, возвращает 

соответствующую дату 

ДАТАМЕС EDATE 
Возвращает порядковый номер даты, отстоящей на заданное число 

месяцев вперед или назад от заданной даты 

ТЕКСТ TEXT Преобразует значение в текст указанного формата 

 

Тема 1.3. Составление отчета и оформление презентационного материала по 

результатам обработки данных количественного исследования. 
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РАЗДЕЛ 2. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

качественного исследования в эмпирической социологии. 

 

Тема 2.1. Принципы и организация анализа качественных данных. 

 
 

 

Тема 2.2. Анализ транскриптов глубинных интервью и фокус-групп. 
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Тема 2.3. Анализ данных в неструктурированном наблюдении и традиционный анализ 

документов.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Практикум по обработке данных в 

социологии» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
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заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области социологии общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
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выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 



18  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
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˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 
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«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина: Практикум по обработке данных в социологии 

РАЗДЕЛ 1. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

количественного исследования в эмпирической социологии 

Тема 1.1. Основы современной обработки и интерпретации данных 

количественного исследования. 
Цель: рассмотреть основные этапы обработки количественной социологической 

информации.  

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Основные этапы обработки количественной 

социологической информации. Принципы и правила 

подготовки количественных данных к анализу. Основные 

методы контроля информации на достоверность. Основные 

понятия статистического анализа. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 1.2.  Использование компьютерной обработки результатов 

количественного исследования с помощью специализированных 

компьютерных программ 

Цель: изучить основные понятия статистического анализа. Получить представление о 

технологиях компьютерной обработки результатов количественного исследования. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Предназначение IBM SPSS Statistics при проведении анализа 

количественных социологических исследований. Понятие 

макета и массива данных, технология создания макета 

инструментария в IBM SPSS Statistics. Одномерный анализ: 

правила построения и интерпретации. Двумерный анализ: 

построение таблиц сопряженности, значение основных 

коэффициентов. Меры центральной тенденции и 

отвечающие им модели. Работа с графическим материалом в 

программе IBM SPSS Statistics 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 1.3. Составление отчета и оформление презентационного материала 

по результатам обработки данных количественного исследования 

Цель: рассмотреть структуру отчета по итогам количественного исследования. 

Изучить основные правила и инструменты оформления презентации.  

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Структура отчета по итогам количественного исследования. 

Основные правила и инструменты оформления презентации. 

Инфографика и визуализация социологической информации  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

качественного исследования в эмпирической социологии 

Тема 2.1. Принципы и организация анализа качественных данных 

Цель: рассмотреть основные этапы интерпретации качественных данных в социологии: 

структурирование текста («плотное описание»), концептуализация (номинация данных), 

кластеризация. Изучить специфику и основные трудности анализа качественной информации 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Аналитическое описание и структурирование текста. 

Интерпретация, объяснение, понимание качественных 

данных. Секвенция текста. Насыщенность и плотность 

текста. Первичная классификация данных. Классификация и 

номинация. Кластеризация аналитическая индукция. 

Триангуляция источников 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 2.2. Анализ транскриптов глубинных интервью и фокус-групп 

Цель: рассмотреть методы интерпретации текстов глубоких интервью. Овладеть 

приемами анализа результатов фокус-групп 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Составление письменного текста (транскрипта) высказываний. 

Методы интерпретации текстов глубоких интервью: 

конструирующий метод, метод примеров, типологический анализ, 

контент-анализ, статистическая обработка. Открытое 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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кодирование, осевое кодирование, выборочное кодирование. 

Анализ результатов фокус-групп. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 2.3. Анализ данных в неструктурированном наблюдении и традиционный анализ 

документов 
Цель: освоить технологии анализа неструктурированных документов.  
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Фиксация полевых наблюдений. Принципы организации 

анализа данных наблюдений. Аналитическая индукция. Методы 

анализа документов: внутренний и внешний метод, 

иллюстрационный метод, поступательная аппроксимация, анализ 

доменов 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

  



25  

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина: Практикум по обработке данных в социологии 

РАЗДЕЛ 1. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

количественного исследования в эмпирической социологии 

Тема 1.1. Основы современной обработки и интерпретации данных количественного 

исследования. 

Цель: изучить принципы и правила подготовки количественных данных к анализу. 

Овладеть основными методами контроля информации на достоверность 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Теоретико-методологические предпосылки становления 

социологии как науки. Социально-философские концепции 

древней Греции, Китая, Рима (Платон, Аристотель, Конфуций). 

Социальная философия Средних веков, эпох Возрождения и 

Просвещения (Аврелий Августин, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. 

Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Г.В. Ф. Гегель). Развитие 

естественнонаучных концепций: клеточная теория,  закон 

сохранения и превращения энергии, эволюционная теория в 

биологии, изобретение паровой машины с цилиндром двойного 

действия, теория катастроф; возникновение статистики; первые 

переписи населения в Европе. Социально-экономические и 

политические условия появления мировой социологической 

науки. Развитие капитализма в европейских странах; становление 

нового класса – буржуазии; народные волнения в Европе конца 

XVIII - начала XIX века; первые самостоятельные вооруженные 

выступления европейского пролетариата (луддиты, чартисты и 

др.); Великая французская революция; урбанизация в 

Европейских странах в конце XVII - начала XIX века). 

Возникновение и развитие частных общественных наук. 

Становление и развитие социологии как самостоятельной науки. 

Этапы развития социологической мысли. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры).  

Тема 1. Основы современной обработки и интерпретации данных количественного 

исследования 

Вопросы к обсуждению: 

1. Измерение в социологии. 

2. Виды переменных. 

3. Номинальная, порядковая, количественная шкалы. 

4. Операции, допустимые в различных шкалах. 

5. Этапы анализа данных. 

6. Основные виды анализа данных в социологии 
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7. Группировка, типологизация, поиск взаимосвязей между переменными 

8. Валидность и надежность данных 

9. Процедура «взвешивания» данных. 

10. Правила подготовки данных к анализу 
 

Практические задания: 

Сформулировать тему исследовательского проекта, разработать переменные для 

осуществления анализа социологических данных (выбрать переменные из любой базы 

данных, находящихся в открытом доступе), выбрать методы анализа данных. Описать 

выбранные методы и обосновать целесообразность их использования в проекте 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура оформления проекта:  

1. титульный лист, содержание проекта;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения 

 

Тема 1.2.  Использование компьютерной обработки результатов количественного 

исследования  

Цель: овладеть технологией создания макета инструментария в IBM SPSS Statistics. 

Рассмотреть правила проведения одномерного анализа. Изучить правила проведения 

двумерного анализа. Овладеть навыками работы с графическим материалом в программе 

IBM SPSS 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Предназначение IBM SPSS Statistics при проведении анализа 

количественных социологических исследований. Понятие 

макета и массива данных, технология создания макета 

инструментария в IBM SPSS Statistics. Одномерный анализ: 

правила построения и интерпретации. Двумерный анализ: 

построение таблиц сопряженности, значение основных 

коэффициентов. Меры центральной тенденции и 

отвечающие им модели. Работа с графическим материалом в 

программах IBM SPSS Statistics 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Предназначение IBM SPSS Statistics при проведении анализа количественных 

социологических исследований.  

2. Обработка социологической информации с помощью SPSS. 
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3. Понятие макета и массива данных.  

4. Ввод и редактирование данных в SPSS. 

5. Технология создания макета инструментария в IBM SPSS Statistics.  

6. Одномерный анализ: правила построения и интерпретации.  

7. Двумерный анализ: построение таблиц сопряженности, значение основных 

коэффициентов.  

8. Работа с графическим материалом в программах IBM SPSS Statistics  

9. Получение значений частот и статистик, частотные статистики, диаграммы частот, 

работа с таблицами. 

 

Практические задания: провести расчетно-графическую работу 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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.   

 

Тема 1.3. Составление отчета и оформление презентационного материала по 

результатам обработки данных количественного исследования 

Цель: овладеть навыками работы с инфографикой. Определить возможности 

визуализации социологической информации 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Структура отчета по итогам количественного исследования. 

Основные правила и инструменты оформления презентации. 

Инфографика и визуализация социологической информации  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Структура отчета по итогам количественного исследования.  

2. Основные правила и инструменты оформления презентации.  

3. Работа с инфографикой.  

4. Возможности визуализации социологической информации. 

 

Практические задания: провести расчетно-графическую работу 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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.   

РАЗДЕЛ 2. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

качественного исследования в эмпирической социологии 

Тема 2.1. Принципы и организация анализа качественных данных 
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Цель: рассмотреть основные этапы интерпретации качественных данных в социологии: 

структурирование текста («плотное описание»), концептуализация (номинация данных), 

кластеризация. Изучить специфику и основные трудности анализа качественной информации 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Аналитическое описание и структурирование текста. 

Интерпретация, объяснение, понимание качественных 

данных. Секвенция текста. Насыщенность и плотность 

текста. Первичная классификация данных. Классификация и 

номинация. Кластеризация аналитическая индукция. 

Триангуляция источников 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Необходимость многократного обращения к исходным данным.  

2. С.Квале: самопонимание и понимание с позиций здравого смысла.  

3. Логика анализа данных в обоснованной теории (grounded theory). 

4. Поиск структуры в знаковой информации (тексты, визуальные данные и др.) 

посредством кодирования данных.  

5. Виды и способы кодирования, ручное и компьютерное кодирование.  

6. Плотное («насыщенное») аналитическое описание (К.Гирц). 

 

Практические задания: выполнить контрольную работу на одну из предложенных тем: 

 

1. Когда социолог прибегает к качественным методам. Привести несколько примеров 

результатов социологических исследований, проведенных с использованием 

качественных методов  

2. Что представляют собой качественные данные. Привести несколько примеров 

результатов социологических исследований, проведенных с использованием 

качественных методов 

3. Основные стадии анализа качественных данных. Привести несколько примеров 

результатов социологических исследований, проведенных с использованием 

качественных методов 

4. Какова методика анализа качественных данных. Привести несколько примеров 

результатов социологических исследований, проведенных с использованием 

качественных методов 

5. В чем назначение кластеризации и метода аналитической индукции. Привести 

несколько примеров результатов социологических исследований, проведенных с 

использованием качественных методов 

6. Основные этапы интерпретации качественных данных в социологии: 

структурирование текста («плотное описание»), концептуализация (номинация 

данных), кластеризация. Специфика и основные трудности анализа качественной 

информации. Привести несколько примеров результатов социологических 

исследований, проведенных с использованием качественных методов 
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7. Качественные данные: неструктурированность и многозначность как основные 

характеристики. Привести несколько примеров результатов социологических 

исследований, проведенных с использованием качественных методов 

8. Необходимость многократного обращения к исходным данным. Привести несколько 

примеров результатов социологических исследований, проведенных с 

использованием качественных методов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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. 

 

Тема 2.2. Анализ транскриптов глубинных интервью и фокус-групп 
Цель: рассмотреть методы интерпретации текстов глубоких интервью. Овладеть 

приемами анализа результатов фокус-групп 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Составление письменного текста (транскрипта) высказываний. 

Методы интерпретации текстов глубоких интервью: 

конструирующий метод, метод примеров, типологический анализ, 

контент-анализ, статистическая обработка. Открытое 

кодирование, осевое кодирование, выборочное кодирование. 

Анализ результатов фокус-групп. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Планирование и организация фокус-группового исследования. Правила 

рекрутирования. 

2. Подготовка топик-гайда. 

3. Групповая динамика и социально-психологические процессы, и феномены в фокус-

группе. 

4. Специфика телефонных и on-line фокус-групп. 

5. Психологические характеристики участников фокус-группы. Управление фокус-

группой 

6. (модерирование). 

7. Модификации фокус-групп: расширенные креативные группы; десантные группы; 

парти-группы; группы конфликта; номинальные группы. Процедурные особенности, 

планирование, рекрутирование. 

 

Практические задания: выполнить задания практического практикума по проведению 

фокус-группы и составить отчет о его результатах  

 

Требования к выполнению практического практикума: 

Работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также, напечатана на 

компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый курс, тему 
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контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя (преподавателя, 

ведущего семинарские занятия в группе), дату написания работы.   

 

Тема 2.3. Анализ данных в неструктурированном наблюдении и традиционный анализ 

документов 
Цель: освоить технологии анализа неструктурированных документов.  
Структура прикладного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Фиксация полевых наблюдений. Принципы организации 

анализа данных наблюдений. Аналитическая индукция. Методы 

анализа документов: внутренний и внешний метод, 

иллюстрационный метод, поступательная аппроксимация, анализ 

доменов 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Анализ качественных данных. Феноменологический и герменевтический принципы 

анализа. 

2. Уровни анализа данных качественного исследования. Проблема контекстуализации 

качественного анализа. 

3. Основные подходы к анализу качественных данных: метод обосновывающей теории А. 

Страусса и Дж. Корбин, метод матриц Майлса и Хабермана, Q-методология, 

нарративный анализ, дискурсивный анализ. Проблема интеграции качественной 

методологии. 

4. Принцип объективности качественного анализа. Подходы к пониманию объективности 

качественного анализа (Дензин, Линкольн).  

5. Критерии объективности данных в качественном исследовании. (Д. Сиверман). 

Проблема адаптации критериев объективности для качественных методов. 

6. Обобщение и экстраполяция в качественном исследовании. Виды валидности и 

надежности в качественном исследовании. Приемы повышения валидности и 

надежности качественного исследования 

 

Практические задания: выполнить задания практического практикума по проведению 

исследования методом наблюдения и составить отчет о его результатах  

 

Требования к выполнению практического практикума: 

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.   
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

количественного исследования в эмпирической социологии. 

 

Тема 1.1. Основы современной обработки и интерпретации данных 

количественного исследования. 

 

 
 

Тема 1.2. Использование компьютерной обработки результатов количественного 

исследования с помощью специализированных компьютерных программ. 
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Тема 1.3. Составление отчета и оформление презентационного материала по 

результатам обработки данных количественного исследования.  

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

качественного исследования в эмпирической социологии. 

 

Тема 2.1. Принципы и организация анализа качественных данных 

 

 
 

Тема 2.2. Анализ транскриптов глубинных интервью и фокус-групп 
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Тема 2.3. Анализ данных в неструктурированном наблюдении и традиционный 

анализ документов. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические предпосылки социологического анализа экономической 

жизни общества 

Тема 1.1. Классические 

концепции экономической жизни 

общества 

Место социологии в системе научных знаний об 

экономической жизни . Системный анализ экономической 

деятельности К. Маркса. Экономическая жизнь в 

рациональной теории М. Вебера. Теория 

предпринимателя-новатора И. Шумпетера. Концепция 

«предпринимательского духа» В. Зомбарта. Теория 

потребления Т.Веблена. Экономическая деятельность в 

классической экономической теории (Адам Смит, Ричард 

Кантильон, Жан Батист Сей). Четвертый фактор 

производства Альфреда Маршала. Психологические 

концепции экономической деятельности (Д. Маклеланд, 

Дж. Шекль). Экономическая антропология Бронислава 

Малиновского. Примитивная и архаическая экономика в 

работах Карла Поланьи. Происхождение отношений 

собственности в работах Маргарет Мид. 

Тема 1.2. Социологический 

подход к анализу экономических 

процессов 

Альберто Мартинелли о современных тенденциях 

предпринимательства. Теории «социо-экономики» 

(А.Этциони, М.Грановеттер). Индустриальная социология 

(Дж.Голдторп, Д.Локвуд). Концепция «человеческих 

отношений» Э.Мейо, теория обогащения труда 

Ф.Херцберга. Российская экономическая социология и 

социология труда (Т.И.Заславская, Р.В.Рывкина, В.В. 
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Радаев). Научная организация труда (Ф.Тейлор, 

А.К.Гастев). 

РАЗДЕЛ 2. Экономическая социология как отрасль знания 

Тема 2.1. Основные 

методологические принципы 

экономической социологии 

Предмет и объект экономической социологии. Функции и 

законы экономической социологии. Основные понятия 

экономической социологии. Предприятие как социальный 

субъект. 

Тема 2.2. Экономика как 

важнейший социальный 

институт 

Экономика как социальный институт. Основные нормы и 

принципы экономической деятельности. Социальные 

условия развития производственной деятельности 

предприятия. Сущность экономического риска 

РАЗДЕЛ 3. Предпринимательская деятельность как объект изучения в социологической 

науке 

Тема 3.1. Социологические 

концепции 

предпринимательской 

деятельности 

Предпринимательская деятельность как объект изучения в 

теоретической социологии. Сущность и структура 

предпринимательской деятельности. Функции и принципы 

предпринимательства. 

Тема 3.2. Сущность и основные 

принципы предпринимательства 

Основные виды предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская среда и ее основные элементы. 

Факторы развития предпринимательской среды. 

Консолидация предпринимательской среды. Социальное 

партнерство в сфере предпринимательства. 

РАЗДЕЛ 4. Малое предпринимательство как важнейший социальный институт в 

современном обществе 

Тема 4.1. Сущностные 

характеристики малого 

предпринимательства 

Сущность малого предпринимательства как социального 

института. Функциональная роль малого 

предпринимательства в стабилизации социально-

экономической ситуации. 

Тема 4.2. Развитие малого 

предпринимательства в 

современной России 

Основные этапы и особенности развития малого 

предпринимательства в России. Механизмы социальной 

поддержки малого предпринимательства. Социальная 

ответственность малого бизнеса 

РАЗДЕЛ 5. Потребление как социальный феномен 

Тема 5.1. Потребности и подходы к 

их классификации 
Понятие потребления, потребительское поведение как 

деятельность. Особенности изучения феномена 

потребления различными гуманитарными науками. 

Социальные функции потребления.  Характеристики 

процесса потребления.  Потребности и подходы к их 

классификации. Иерархия потребностей по А. Маслоу. 

Классификация потребностей по Б.И. Дадонову. 

Тема 5.2. Факторы и модели 

потребления 

Мотивация потребления. Модель восьми мотивов В. 

Тамберга и А.Бадьина.  Факторы и модели 

покупательского поведения. Феномен шоппинга. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 
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деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
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опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические предпосылки социологического анализа экономической 

жизни общества. 
 

Тема практического занятия: Теоретические предпосылки социологического 

анализа экономической жизни общества 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономическая деятельность в классической экономической теории (Адам Смит, 

Ричард Кантильон, Жан Батист Сей). 

2. Системный анализ экономической деятельности К. Маркса.  

3. Психологические концепции экономической деятельности (Д. Маклеланд, Дж. Шекль). 

4. Экономическая антропология (Б. Малиновский, К. Поланьи, М. Мид). 

 

РАЗДЕЛ 2. Экономическая социология как отрасль знания 

 

Тема практического занятия: Экономическая социология как отрасль знания 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Структура экономической социологии как отрасли социологического знания. 

2. Функции и законы экономической социологии. Основные понятия экономической 

социологии. 

3. Предприятие как социальный субъект. 
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РАЗДЕЛ 3. Предпринимательская деятельность как объект изучения в социологической 

науке 

 

Тема практического занятия: Социологические концепции предпринимательской 

деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предпринимательская деятельность как объект изучения в теоретической социологии. 

2. Сущность и структура предпринимательской деятельности. Функции и принципы 

предпринимательства. 

 

РАЗДЕЛ 4. Малое предпринимательство как важнейший социальный институт в 

современном обществе 

 

Тема практического занятия: Сущностные характеристики малого 

предпринимательства 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность малого предпринимательства как социального института. 

2. Функциональная роль малого предпринимательства в стабилизации социально-

экономической ситуации. 

 

РАЗДЕЛ 5. Потребление как социальный феномен 

Тема практического занятия: Потребности и подходы к их классификации 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие потребления, потребительское поведение как деятельность. 

2. Особенности изучения феномена потребления различными гуманитарными науками. 

3. Социальные функции потребления. 

4. Потребности и подходы к их классификации. 

5. Иерархия потребностей по А. Маслоу. 

6. Классификация потребностей по Б.И. Дадонову. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социология экономического поведения 

и потребления» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 
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− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
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дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
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умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
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1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
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«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  



19  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина: Социология экономического поведения и потребления 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические предпосылки социологического анализа экономической 

жизни общества 

Тема 1.1. Классические концепции экономической жизни общества 
Цель: сформировать способность использовать основы экономических, правовых и 

общесоциологических  знаний  при проведении социологических исследований в области 

социо-экономических процессов и процессов в трудовой сфере 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Место социологии в системе научных знаний об 

экономической жизни . Системный анализ экономической 

деятельности К. Маркса. Экономическая жизнь в 

рациональной теории М. Вебера. Теория предпринимателя-

новатора И. Шумпетера. Концепция «предпринимательского 

духа» В. Зомбарта. Теория потребления Т.Веблена. 

Экономическая деятельность в классической экономической 

теории (Адам Смит, Ричард Кантильон, Жан Батист Сей). 

Четвертый фактор производства Альфреда Маршала. 

Психологические концепции экономической деятельности 

(Д. Маклеланд, Дж. Шекль). Экономическая антропология 

Бронислава Малиновского. Примитивная и архаическая 

экономика в работах Карла Поланьи. Происхождение 

отношений собственности в работах Маргарет Мид. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 1.2.  Социологический подход к анализу экономических процессов 
Цель: сформировать способность использовать основы экономических, правовых и 

общесоциологических  знаний  при проведении социологических исследований в области 

социо-экономических процессов и процессов в трудовой сфере 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Альберто Мартинелли о современных тенденциях 

предпринимательства. Теории «социо-экономики» 

(А.Этциони, М.Грановеттер). Индустриальная социология 

(Дж.Голдторп, Д.Локвуд). Концепция «человеческих 

отношений» Э.Мейо, теория обогащения труда Ф.Херцберга. 

Российская экономическая социология и социология труда 

(Т.И.Заславская, Р.В.Рывкина, В.В. Радаев). Научная 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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организация труда (Ф.Тейлор, А.К.Гастев). 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Экономическая социология как отрасль знания 

Тема 2.1. Основные методологические принципы экономической социологии 

Цель: усвоение основных принципов и подходов к анализу социально-значимых 

проблем и процессов, происходящих в экономической и трудовой сферах жизни общества, к 

социологическому анализу социо-экономических процессов и процессов в трудовой сфере 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Предмет и объект экономической социологии. Функции и 

законы экономической социологии. Основные понятия 

экономической социологии. Предприятие как социальный 

субъект. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 2.2. Экономика как важнейший социальный институт 
Цель: усвоение основных принципов и подходов к анализу социально-значимых 

проблем и процессов, происходящих в экономической и трудовой сферах жизни общества, к 

социологическому анализу социо-экономических процессов и процессов в трудовой сфере 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Экономика как социальный институт. Основные нормы и 

принципы экономической деятельности. Социальные 

условия развития производственной деятельности 

предприятия. Сущность экономического риска  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 3. Предпринимательская деятельность как объект изучения в 

социологической науке 

Тема 3.1 Социологические концепции предпринимательской деятельности 

Цель: изучить основы социологической теории, методологии и методики 

социологического исследования проблем предпринимательской деятельности. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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 Предпринимательская деятельность как объект изучения в 

теоретической социологии. Сущность и структура 

предпринимательской деятельности. Функции и принципы 

предпринимательства. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 3.2. Сущность и основные принципы предпринимательства 

Цель: изучить основы социологической теории, методологии и методики 

социологического исследования проблем предпринимательской деятельности. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Основные виды предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская среда и ее основные элементы. 

Факторы развития предпринимательской среды. 

Консолидация предпринимательской среды. Социальное 

партнерство в сфере предпринимательства. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Малое предпринимательство как важнейший социальный институт в 

современном обществе 

Тема 4.1. Сущностные характеристики малого предпринимательства 

Цель: изучить основные методологические подходы к планированию и осуществлению 

проектных работ и социологических исследований в области изучения проблем малого 

предпринимательства 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Сущность малого предпринимательства как социального 

института. Функциональная роль малого 

предпринимательства в стабилизации социально-

экономической ситуации. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 4.2. Развитие малого предпринимательства в современной России 

Цель: изучить основные методологические подходы к планированию и осуществлению 

проектных работ и социологических исследований в области изучения проблем малого 

предпринимательства 
№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 

 Основные этапы и особенности развития малого 

предпринимательства в России. Механизмы социальной 

поддержки малого предпринимательства. Социальная 

ответственность малого бизнеса 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 5. Потребление как социальный феномен 
Тема 5.1. Потребности и подходы к их классификации 

Цель: освоение принципов и основных подходов к анализу социально-значимых проблем и 

процессов, происходящих в сфере потребления 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Понятие потребления, потребительское поведение как 

деятельность. Особенности изучения феномена потребления 

различными гуманитарными науками. Социальные функции 

потребления.  Характеристики процесса потребления.  

Потребности и подходы к их классификации. Иерархия 

потребностей по А. Маслоу. Классификация потребностей 

по Б.И. Дадонову.   
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 5.2. Факторы и модели потребления 

Цель: освоение принципов и основных подходов к анализу социально-значимых проблем и 

процессов, происходящих в сфере потребления 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Мотивация потребления. Модель восьми мотивов В. 

Тамберга и А.Бадьина.  Факторы и модели покупательского 

поведения. Феномен шоппинга 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина: Социология экономического поведения и потребления 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические предпосылки социологического анализа экономической 

жизни общества 

Тема 1.1. Классические концепции экономической жизни общества 

Цель: сформировать способность использовать основы экономических, правовых и 

общесоциологических  знаний  при проведении социологических исследований в области 

социо-экономических процессов и процессов в трудовой сфере 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Место социологии в системе научных знаний об 

экономической жизни . Системный анализ экономической 

деятельности К. Маркса. Экономическая жизнь в 

рациональной теории М. Вебера. Теория предпринимателя-

новатора И. Шумпетера. Концепция «предпринимательского 

духа» В. Зомбарта. Теория потребления Т.Веблена. 

Экономическая деятельность в классической экономической 

теории (Адам Смит, Ричард Кантильон, Жан Батист Сей). 

Четвертый фактор производства Альфреда Маршала. 

Психологические концепции экономической деятельности 

(Д. Маклеланд, Дж. Шекль). Экономическая антропология 

Бронислава Малиновского. Примитивная и архаическая 

экономика в работах Карла Поланьи. Происхождение 

отношений собственности в работах Маргарет Мид. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

5. Экономическая деятельность в классической экономической теории (Адам Смит, 

Ричард Кантильон, Жан Батист Сей). 

6. Системный анализ экономической деятельности К. Маркса.  

7. Психологические концепции экономической деятельности (Д. Маклеланд, Дж. Шекль). 

8. Экономическая антропология (Б. Малиновский, К. Поланьи, М. Мид). 

 

РАЗДЕЛ 2. Экономическая социология как отрасль знания 

Тема 2.1. Основные методологические принципы экономической социологии 

Цель: усвоение основных принципов и подходов к анализу социально-значимых 

проблем и процессов, происходящих в экономической и трудовой сферах жизни общества, к 

социологическому анализу социо-экономических процессов и процессов в трудовой сфере 

Структура практического занятия. 
№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 

 Предмет и объект экономической социологии. Функции и 

законы экономической социологии. Основные понятия 

экономической социологии. Предприятие как социальный 

субъект. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

4. Структура экономической социологии как отрасли социологического знания. 

5. Функции и законы экономической социологии. Основные понятия экономической 

социологии. 

6. Предприятие как социальный субъект. 

 

Раздел 3. Предпринимательская деятельность как объект изучения в 

социологической науке 

Тема 3.1 Социологические концепции предпринимательской деятельности 

Цель: изучить основы социологической теории, методологии и методики 

социологического исследования проблем предпринимательской деятельности. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Предпринимательская деятельность как объект изучения в 

теоретической социологии. Сущность и структура 

предпринимательской деятельности. Функции и принципы 

предпринимательства. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

3. Предпринимательская деятельность как объект изучения в теоретической социологии. 

4. Сущность и структура предпринимательской деятельности. Функции и принципы 

предпринимательства. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Малое предпринимательство как важнейший социальный институт в 

современном обществе 

Тема 4.1. Сущностные характеристики малого предпринимательства 

Цель: изучить основные методологические подходы к планированию и осуществлению 

проектных работ и социологических исследований в области изучения проблем малого 

предпринимательства 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Сущность малого предпринимательства как социального 

института. Функциональная роль малого 

предпринимательства в стабилизации социально-

экономической ситуации. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность малого предпринимательства как социального института. 

2. Функциональная роль малого предпринимательства в стабилизации социально-

экономической ситуации. 

 

РАЗДЕЛ 5. Потребление как социальный феномен 
Тема 5.1. Потребности и подходы к их классификации 

Цель: освоение принципов и основных подходов к анализу социально-значимых проблем и 

процессов, происходящих в сфере потребления 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Понятие потребления, потребительское поведение как 

деятельность. Особенности изучения феномена потребления 

различными гуманитарными науками. Социальные функции 

потребления.  Характеристики процесса потребления.  

Потребности и подходы к их классификации. Иерархия 

потребностей по А. Маслоу. Классификация потребностей 

по Б.И. Дадонову.   
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

7. Понятие потребления, потребительское поведение как деятельность. 

8. Особенности изучения феномена потребления различными гуманитарными науками. 

9. Социальные функции потребления. 

10. Потребности и подходы к их классификации. 

11. Иерархия потребностей по А. Маслоу. 

12. Классификация потребностей по Б.И. Дадонову. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Сеть Интернет как объект и инструмент социологического анализа 

Тема 1.1. Генезис и развитие сети 

Интернет в контексте становления 

цифрового общества 

Предпосылки зарождения и формирования 

информационного общества. Развитие информационных 

технологий и сети Интернет. Социальная и цифровая 

мобильность 

Тема 1.2. Интернет-технологии в 

повседневной жизни 

Цифровые инструменты восприятия окружающей 

социальной действительности. Онлайн-технологии в 

образовании. Онлайн-технологии в досуговой 

деятельности 

Тема 1.3. Роль и место сети 

Интернет в изучении социальной 

реальности 

Социальная реальность в цифровую эпоху. 

Возможности использования онлайн- технологий в 

социологии. Недостатки применения онлайн- 

технологий в социологических исследованиях 

РАЗДЕЛ 2. Современные интернет-технологии в стратегии социологического 

исследования 

Тема 2.1. Методология и методика 

проведения онлайн 

социологических опросов 

Программа проведения онлайн-социологического 

опроса. Инструментарий онлайн-социологического 

опроса. Типы выборок в онлайн-социологическом 

опросе. Репрезентативность. Инструменты и интернет-

платформы для проведения социологических 

исследований в интернете. 

Тема 2.2. Технологии мониторинга 

СМИ и социальных сетей. 

Методология и методика мониторинговых 

исследований медиа и социальных сетей. Электронные 

системы мониторинга СМИ и социальных сетей. 

Варианты программирования электронных систем 
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мониторинга современных медиа 

Тема 2.3. Технологии сбора и 

обработки первичной 

социологической информации в 

сети Интернет и формирования баз 

данных 

Оnline-платформы сбора и обработки первичной 

социологической информации. Возможности 

статистической обработки первичной социологической 

информации средствами интернет-технологий. 

Аналитические и репрезентационные возможности 

online-платформ сбора и обработки первичной 

социологической информации. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
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воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Сеть Интернет как объект и инструмент социологического анализа. 
 

Тема 1.1. Генезис и развитие сети Интернет в контексте становления цифрового 

общества. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные черты постиндустриального общества.  

2. Интернет как информационно-коммуникационное пространство. Особенности 

коммуникации в цифровом обществе. 

3. Социальные сети и медиа в цифровую эпоху. 

4. Гаджеты и девайсы как неотъемлемые атрибуты цифрового общества 

 

Тема 1.2. Интернет-технологии в повседневной жизни 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Интернет-технологи в контексте городской повседневности. 

2. Использование интернет-технологий в образовательной деятельности.  

3. Смартфон как инструмент восприятия окружающей социальной действительности. 

4. Новые формы коммуникации, самоорганизации и репрезентации в цифровую эпоху 

 

Тема 1.3. Роль и место сети Интернет в изучении социальной реальности.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Традиционные и новые технологии организации и проведения социологических 

исследований. 

2. Сферы применения интернет-технологий в социологии.   

3. Трансформация способов получения первичной социологической информации. 

4. Вызовы и риски цифровизации социологических исследовательских практик 
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РАЗДЕЛ 2. Современные интернет-технологии в стратегии социологического 

исследования. 

 

Тема 2.1. Методология и методика проведения онлайн социологических опросов. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Мобильные социологические опросы: достоинства и недостатки.  

2. Выбор и обоснование оптимального варианта проведения онлайн-социологического 

опроса.  

3. Требования к разработке программы и инструментария онлайн-социологического 

опроса. 

4. Построение выборки и обеспечение репрезентативности при проведении on-line 

опросов. 

5. Процедура осуществления контроля и приемки результатов при проведении 

мобильных онлайн-опросов. 

 

Тема 2.2. Технологии мониторинга СМИ и социальных сетей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности проведения социологического мониторинга.  

2. Обзор существующих специализированных мобильных электронных систем мониторинга 

СМИ и социальны сетей: возможности и недостатки.  

3. Процедура программирования мобильных электронных систем мониторинга СМИ и 

социальных сетей: индикаторы и показатели.  

4. Способы отображения и обработки результатов мониторинга СМИ и социальных сетей в 

мобильных электронных мониторинговых системах 

 

Тема 2.3. Технологии сбора и обработки первичной социологической информации в сети 

Интернет и формирования баз данных.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Обзор существующих мобильных интернет-платформ  сбора и обработки первичной 

социологической информации. 

2. Мобильные инструменты сбора и обработки первичной социологической 

информации. 

3. Способы отображения и обработки результатов on-line опросов.  

4. Аналитические возможности мобильных интернет-платформы сбора и обработки 

первичной социологической информации. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

 

РАЗДЕЛ 1. Сеть Интернет как объект и инструмент социологического анализа. 

 

Тема 1.1. Генезис и развитие сети Интернет в контексте становления цифрового 

общества 

 

                                                      

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 1.2. Интернет-технологии в повседневной жизни 

 

 
 

Тема 1.3. Роль и место сети Интернет в изучении социальной реальности. 
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РАЗДЕЛ 2. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

качественного исследования в эмпирической социологии. 

 

Тема 2.1. Методология и методика проведения онлайн социологических опросов. 
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Тема 2.2. Технологии мониторинга СМИ и социальных сетей. 

 

 
 

Тема 2.3. Технологии сбора и обработки первичной социологической информации в сети 

Интернет и формирования баз данных.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии дигитального 

социологического исследования» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
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заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области социологии общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
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5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете соценкой студент демонстрирует то, 

что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

 

  



20  

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина: Технологии социологического исследования в сети Интернет 

РАЗДЕЛ 1. Сеть Интернет как объект и инструмент социологического анализа 

 

Тема 1.1. Генезис и развитие сети Интернет в контексте становления цифрового 

общества. 
Цель: формирование у студентов представления об этапах развития интернет-

технологий в контексте становления цифрового общества 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Предпосылки зарождения и формирования 

информационного общества. Развитие информационных 

технологий и сети Интернет. Социальная и цифровая 

мобильность 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 1.2.  Интернет-технологии в повседневной жизни 
Цель: развитие у студентов способности к критическому восприятию роли интернет-

технологий в повседневной жизни.  

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Цифровые инструменты восприятия окружающей 

социальной действительности. Интернет-технологии в 

образовании. Интернет-технологии в досуговой 

деятельности. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 1.3. Роль и место сети Интернет в изучении социальной реальности  
Цель: формирование у студентов представления о возможностях и ограничениях 

интернет-технологий как инструментов познания 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Социальная реальность в цифровую эпоху. Возможности Интерактивная 
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использования интернет-технологий в социологии. 

Недостатки применения интернет-технологий в 

социологических исследованиях.  

 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные интернет-технологии в стратегии социологического 

исследования  

Тема 2.1. Методология и методика проведения онлайн социологических опросов 

Цель: формирование у студентов навыков проведения мобильных социологических 

опросов 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Программа проведения онлайн-социологического опроса. 

Инструментарий онлайн-социологического опроса. Типы 

выборок в мобильном социологическом опросе. 

Репрезентативность. Инструменты и онлайн платформы 

онлайн-социологических опросов 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 2.2. Технологии мониторинга СМИ и социальных сетей 

Цель: сформировать у студентов представления о возможностях интернет-технологий 

при проведении мониторинга СМИ и социальных сетей 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Методология и методика мониторинговых исследований 

медиа и социальных сетей.  Электронные системы 

мониторинга СМИ и социальных сетей. Варианты 

программирования электронных систем мониторинга 

современных медиа. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Тема 2.3. Технологии сбора и обработки первичной социологической информации 

в сети Интернет и формирования баз данных 
Цель: сформировать у студентов представления о возможностях интернет-технологий 

сбора и обработки первичной социологической информации.  
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Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Мобильные интернет-платформы сбора и обработки 

первичной социологической информации. Возможности 

статистической обработки первичной социологической 

информации средствами интернет-технологий. 

Аналитические и репрезентационные возможности 

интернет-платформ сбора и обработки первичной 

социологической информации. Сбор и обработка 

качественных социологических данных. Пакеты программ 

сбора и обработки качественных социологических данных. 

Процедура представления результатов социологического 

исследования. 

Обоснование выбора интернет-платформы для проведения 

фокус-группового исследования. Сценарий проведения 

фокус-группового исследования в социальных сетях. 

Рекрутинг респондентов в социальных сетях. Интернет-

технологии анализа и обработка результатов 

социологического исследования в социальных сетях 

Сбор и обработка качественных социологических данных. 

Пакеты программ сбора и обработки социологических 

данных. Процедура представления результатов 

социологического исследования. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина: Технологии социологического исследования в сети Интернет  

 

РАЗДЕЛ 1. Сеть Интернет как объект и инструмент социологического анализа 

 

Тема 1.1. Генезис и развитие сети Интернет в контексте становления цифрового 

общества. 
Цель: формирование у студентов представления об этапах развития интернет-

технологий в контексте становления цифрового общества 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Предпосылки зарождения и формирования 

информационного общества. Развитие информационных 

технологий и сети Интернет. Социальная и цифровая 

мобильность 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные черты постиндустриального общества.  

2. Интернет как информационно-коммуникационное пространство. Особенности 

коммуникации в цифровом обществе. 

3. Социальные сети и медиа в цифровую эпоху. 

4. Гаджеты и девайсы как неотъемлемые атрибуты цифрового общества 

 

Практические задания: Изучить материал по приведенным вопросам, сформировать 

свою позицию по каждому из них и подготовить 5-6 тезисов, аргументирующих эту позицию 

 

Требования к выполнению практического задания:  

Рекомендуется следующая структура оформления тезисов:  

1. титульный лист, содержание;  

2. краткое изложение рассмотренных проблем, гипотезы, спорные вопросы;  

3. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

4. выводы и оценки 

 

Тема 1.2.  Интернет-технологии в повседневной жизни 
Цель: развитие у студентов способности к критическому восприятию роли интернет-

технологий в повседневной жизни.  

Структура практического занятия. 

№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 

 Цифровые инструменты восприятия окружающей 

социальной действительности. Интернет-технологии в 

образовании. Интернет-технологии в досуговой 

деятельности. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Интернет-технологи в контексте городской повседневности. 

2. Использование интернет-технологий в образовательной деятельности.  

3. Смартфон как инструмент восприятия окружающей социальной 

действительности. 

4. Новые формы коммуникации, самоорганизации и репрезентации в цифровую 

эпоху 

 

Практические задания: Создать реестр социологических исследований, проведенных и 

опубликованных крупными социологическими компаниями (ВЦИОМ, РОМИР, НАФИ и др.) 

по приведенным вопросам. Оформить результаты в виде доклада 

 

Требования к выполнению практического задания:  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

9. Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 

  

 

Тема 1.3. Роль и место сети Интернет в изучении социальной реальности  

Цель: формирование у студентов представления о возможностях и ограничениях 

интернет-технологий как инструментов познания 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Социальная реальность в цифровую эпоху. Возможности 

использования интернет-технологий в социологии. 

Недостатки применения интернет-технологий в 

социологических исследованиях.  

 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Традиционные и новые технологии организации и проведения социологических 

исследований. 

2. Сферы применения интернет-технологий в социологии.   

3. Трансформация способов получения первичной социологической информации. 

4. Вызовы и риски цифровизации социологических исследовательских практик 

 

Практические задания: выполнить контрольную работу 

Требования к выполнению практического задания:  

Рекомендуется следующая структура контрольной работы:  

1. титульный лист, содержание;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

РАЗДЕЛ 2. Современные интернет-технологии в стратегии социологического 

исследования 

Тема 2.1. Методология и методика проведения онлайн социологических опросов. 

 

Цель: формирование у студентов навыков проведения мобильных социологических 

опросов 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Программа проведения онлайн-социологического 

опроса. Инструментарий онлайн-социологического опроса. 

Типы выборок в мобильном социологическом опросе. 

Репрезентативность. Инструменты и онлайн платформы 

онлайн-социологических опросовСпецифика 

социологических категорий, отражающих особенности 

объектов социальной реальности. Интегративный характер 

категорий социологии. Сущность понятия “социальное”. 

 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Мобильные социологические опросы: достоинства и недостатки.  
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2. Выбор и обоснование оптимального варианта проведения онлайн-

социологического опроса.  

3. Требования к разработке программы и инструментария онлайн-

социологического опроса. 

4. Построение выборки и обеспечение репрезентативности при проведении on-line 

опросов. 

5. Процедура осуществления контроля и приемки результатов при проведении 

мобильных онлайн-опросов. 

 

Практические задания: разработать программу онлайн-социологического исследования 

по социально значимой теме. Результаты представить в текстовом виде. 

Требования к выполнению практического задания:  

Рекомендуется следующая структура программы исследования:  

1. титульный лист, содержание;  

2. актуальность темы;  

3. цели и задачи;  

4. объект и предмет исследования;  

5. методика исследования;  

6. теоретическая интерпретация основных понятий 

 

Тема 2.2. Технологии мониторинга СМИ и социальных сетей 

Цель: сформировать у студентов представления о возможностях интернет-технологий 

при проведении мониторинга СМИ и социальных сетей 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Методология и методика мониторинговых исследований 

медиа и социальных сетей.  Электронные системы 

мониторинга СМИ и социальных сетей. Варианты 

программирования электронных систем мониторинга 

современных медиа. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Особенности проведения социологического мониторинга.  

2. Обзор существующих специализированных мобильных электронных систем 

мониторинга СМИ и социальны сетей: возможности и недостатки.  

3. Процедура программирования мобильных электронных систем мониторинга СМИ и 

социальных сетей: индикаторы и показатели.  

4. Способы отображения и обработки результатов мониторинга СМИ и социальных 

сетей в мобильных электронных мониторинговых системах 

 

Практические задания: Выполнить обзор существующих специализированных 

электронных систем мониторинга СМИ и социальны сетей. Выявить их достоинства и 

недостатки. Сравнить две из них между собой. Результате представить на семинарском 

занятии в виде доклада. 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
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2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

9. Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 

 

Тема 2.3. Технологии сбора и обработки первичной социологической информации 

в сети Интернет и формирования баз данных 

Цель: сформировать у студентов представления о возможностях интернет-технологий 

сбора и обработки первичной социологической информации.  

Структура прикладного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Мобильные интернет-платформы сбора и обработки 

первичной социологической информации. Возможности 

статистической обработки первичной социологической 

информации средствами интернет-технологий. 

Аналитические и репрезентационные возможности 

интернет-платформ сбора и обработки первичной 

социологической информации. Сбор и обработка 

качественных социологических данных. Пакеты программ 

сбора и обработки качественных социологических данных. 

Процедура представления результатов социологического 

исследования. 

Обоснование выбора интернет-платформы для 

проведения фокус-группового исследования. Сценарий 

проведения фокус-группового исследования в социальных 

сетях. Рекрутинг респондентов в социальных сетях. 

Интернет-технологии анализа и обработка результатов 

социологического исследования в социальных сетях 

Сбор и обработка качественных социологических 

данных. Пакеты программ сбора и обработки 

социологических данных. Процедура представления 

результатов социологического исследования. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Обзор существующих мобильных интернет-платформ сбора и обработки первичной 

социологической информации. 
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2. Мобильные инструменты сбора и обработки первичной социологической 

информации. 

3. Способы отображения и обработки результатов on-line опросов.  

4. Аналитические возможности мобильных интернет-платформы сбора и обработки 

первичной социологической информации. 

 

Практические задания: Выполнить обзор существующих online-платформ сбора и 

обработки первичной социологической информации. Сравнить две из них между собой. 

Результате представить на семинарском занятии в виде доклада. 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут 
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Приложение № 4 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1. Сеть интернет как объект и инструмент социологического анализа. 

 

Тема 1.1. Генезис и развитие сети Интернет в контексте становления цифрового 

общества. 

 

 
 

Тема 1.2. Интернет-технологии в повседневной жизни. 

 



30  

 
 

Тема 1.3. Роль и место сети Интернет в изучении социальной реальности.  
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РАЗДЕЛ 2. Современные интернет-технологии в стратегии социологического 

исследования 

 

Тема 2.1. Методология и методика проведения онлайн социологических опросов. 

 

 
 

Тема 2.2. Технологии мониторинга СМИ и социальных сетей. 
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Тема 2.3. Технологии сбора и обработки первичной социологической информации 

в сети Интернет и формирования баз данных 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Теория вероятностей и 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
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активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Введение в теорию вероятностей 

Тема 1.1. Элементы 

комбинаторики 

Элементы комбинаторики. Формулы для вычисления 

количества перестановок, размещений и сочетаний.  

Тема 1.2. Алгебра событий. 

Классическое определение 

вероятности 

Случайные события, их классификация. Алгебра событий. 

Классическое и статистическое определения вероятности 

события и поперечный анализ. 

РАЗДЕЛ 2. Основные теоремы ТВ 

Тема 2.1. Теоремы сложения 

и умножения вероятностей 

Противоположные события. Случайный выбор. 

Объединение и пересечение событий. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Диаграммы Эйлера. Понятия 

несовместности и независимости событий. Успех и неудача. 

Повторные испытания, схема Бернулли. Формула Пуассона. 

Локальная и интегральная теоремы Лапласа 

Тема 2.2. Формулы полной 

вероятности и Байеса 

Полная группа событий. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. Решение задач на вычисление вероятности 

события с применением всех изученных методов 

РАЗДЕЛ 3. Случайная величина и ее числовые характеристики 

Тема 3.1. Дискретная 

случайная величина 

Дискретная случайная величина. Закон распределения. 

Функция распределения дискретной случайной величины. 

Пример вычисления и построения графика.  Числовые 

характеристики дискретных случайных величин. 

Физический смысл и правила вычисления. 

Тема 3.2. Непрерывная 

случайная величина 

Непрерывная случайная величина. Определение и пример. 

Функция плотности непрерывной случайной величины. 

Свойства функции плотности. Функция распределения 

непрерывной случайной величины, ее свойства. Вид 

функции распределения. Числовые характеристики 

равномерно распределенной случайной величины. 

Нормально распределенная случайная величина. Вид 

функции распределения. Числовые характеристики 

нормально распределенной случайной величины. 

Вероятность попадания нормально распределенной 

случайной величины в заданный интервал. 

РАЗДЕЛ 4. Математическая статистика 

Тема 4.1. Выборка и ее 

оценивание 

Первичная обработка статистических данных. Основные 

понятия математической статистики – генеральная 

совокупность, выборка и ее характеристики, частота и 

относительная частота, статистический ряд, интервальный 

ряд. Построение полигона и гистограммы. 

Тема 4.2. Статистическое 

оценивание 

Точечные оценки математического ожидания, дисперсии и 

среднего квадратического отклонения. Метод условных 

вариант. Интервальные статистические оценки параметров 

нормального распределения. Построение доверительных 
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интервалов для математического ожидания и дисперсии, 

среднего квадратического отклонения для нормального 

распределения. 

Тема 4.3. Проверка 

статистических гипотез 

Основные понятия. Сравнение выборочной средней с 

математическим ожиданием. Сравнение двух дисперсий. 

Сравнение двух математических ожиданий. Проверка 

гипотезы о распределении. Критерий Пирсона 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  



8  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль). Теория вероятностей и математическая статистика 

2. Раздел/Введению в теорию вероятностей  

3. Цель занятия.  

Формирование представлений о методах, моделях и приемах, позволяющих описывать 

явления и процессы, протекающие в условиях стохастической неопределенности. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1.1 Элементы комбинаторики. Формулы для 

вычисления количества перестановок, 

размещений и сочетаний.  

Традиционная лекция – материал передается 

обучающимся в готовом виде 

1.2 Случайные события, их классификация. 

Алгебра событий. Классическое и 

статистическое определения вероятности 

события и поперечный анализ. 

Традиционная лекция – материал передается 

обучающимся в готовом виде 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Отличие от предыдущих разделов. 

В предыдущих разделах математики изучались закономерности строгого 

детерминизма, когда исходят из того, что связи между явлениями точно определены.  

Пример – уравнения движения материальной точки (законы Ньютона). 

Опыт же подсказывает нам, что мы очень часть сталкиваемся с ситуациями, когда 

какое-либо событие может произойти, а может и не произойти.  

Примеры:  

игры (в карты; в кости);  

стрельба по мишени  

появление брака в технологических процессах. 

Знать о случайности события мало.  

 

Задача: научиться количественно оценивать случайные события, определять 

закономерности их наступления, прогнозировать их течение.  

Необходимое условие: возможно повторения. 

Большое количество испытаний дает возможность проанализировать все множество 

результатов,  

Теория вероятностей (ТВ) - это наука о числовой мере случайных событий. 

Основная задача: установление статистических закономерностей. 

 

Краткая историческая справка. 
Возникновение ТВ обусловлено попыткой построить теорию азартных игр и относится 

к XVI-XVII столетиям. Большой вклад в становление и развитие этой науки сделали Д. 

Кардано, Б. Паскаль, X. Гюйгенс, П. Ферма. 



12  

Наибольшим достижением этого периода является открытие Я. Бернулли закона 

больших чисел.  

XVIII — XIX - Т П. Лаплас, Л. Пуассон, К. Гаусс, В.Я. Буняковский (ст.). Как наука 

сформировалась на рубеже XIX — XX ст.  – формирование как науки благодаря усилиям П.Л. 

Чебышева, A.M. Ляпунова, А.А. Маркова, Р. Мизеса.  

Но только в 30-х годах нашего столетия она стала полноценным разделом математики 

благодаря строгому понятию вероятности, данному А.Н. Колмогоровым. 

 

Тема 1.1 Введение в эконометрику 

 

Для успешного решения задач ТВ необходимо знать основные формулы и правила 

комбинаторики. 

Комбинаторика – раздел математики, посвященный решению задач выбора и 

расположения элементов некоторого множества в соответствие с заданными условиями. 

Правила выбора диктуют число различных комбинаций выбора, т.е. сколькими 

способами может быть осуществлен выбор. Это число определяется комбинаторными 

формулами. 

Основные комбинации: перестановки, размещения и сочетания. 

Два способа выбора элементов из множества: 

− без возвращения, когда выбранные элементы не возвращаются в исходное множество; 

− с возвращением, когда выбор осуществляется поэлементно с обязательным 

возвращением отобранного элемента на каждом шаге. 

 

1. Схемы выбора без возвращения. 

Перестановки. 

Пусть имеется множество, состоящее из n различных элементов. Обозначим его Un.  

Перестановкой из n различных элементов называется заданный порядок во множестве 

Un. 

Примеры перестановок: 

1)распределение n различных должностей среди n человек; 

2)расположение n различных предметов в одном ряду. 

Сколько различных перестановок можно образовать во множестве Un?  

Число перестановок обозначается Pn  

Подсчет. 

Рассмотрим n занумерованных ячеек: 

 

1 2 3 … n 

n n-1 n-2 … 1 

Первую ячейку можно заполнить n способами. 

Вторую ячейку можно заполнить n-1 способами. 

Две ячейки можно заполнить n(n-1) способами. 

Третью ячейку можно заполнить n-2 способами. 

Три ячейки можно заполнить n(n-1) (n-2) способами. 

В итоге 

 Pn = n(n - 1)(n - 2)...321=n! (факториал) 

Пример. 5 5 4 3 2 120!       . 

По определению считается:  

1! =1; 0! =1. 

Свойство факториала  

nnn  )!1(!
 

Задача. Сколькими способами можно расставить на полке 6 различных книг? 
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72061206!5
6

P
 

Задача. Порядок выступления 8 участников конкурса определяется жеребьевкой. 

Сколько различных исходов жеребьёвки возможно? 

403205672087!6
8

P
 

Размещения. 

Un - множество, состоящее из n элементов 

Размещениями из n различных элементов по k элементов будем называть 

упорядоченные подмножества (комбинации), состоящие из k элементов множества Un. 

Число размещений из n элементов по k элементов обозначается A
n

k

. 

В задачах о размещениях полагается k<n.  

Если k=n, то 
!nPA

n

n

n


 

Подсчет. 

Формула выводится с помощью k ячеек. 

 

1 2 3 … k 

n n-1 n-2 … n-(k-1) 

 

 )!(

!
)1)(2)...(2)(1(nA

k

n

kn

n
knknnn




   
Задача. Сколько существует вариантов выбора 4-х кандидатур из 9-ти специалистов для 

поездки в 4 различные страны? 

 
A

9

4
9

9 4

9

5
9 8 7 6 3024


     

!

( ) !

!

!  
Задача. Имеется 5 кусков материи разных цветов. Сколько различных флагов можно 

скроить из этих кусков, если каждый флаг состоит из трех одинаковых горизонтальных полос 

разного цвета? 

60
!2

543!2

!2

!5

)!35(

!53

5






A

. 

Сочетания. 

Un - множество, состоящее из n элементов 

Сочетаниями из n различных элементов по k элементов называются подмножества, 

состоящие из k элементов множества Un. 

Различие размещений и сочетаний: 

Одно сочетание от другого отличается только составом выбранных элементов (но не 

порядком их расположения, как у размещений). 

Число сочетаний из n элементов по k элементов обозначается  

C
n

k

  
Подсчет. 

Выделим из Un упорядоченное подмножество из k элементов, т.е. образуем 

размещение, в два шага: 

1) выделим из Un подмножество из k элементов, т.е. образуем сочетанием. Это можно 

сделать  

C
n

k

 способами. 

2) упорядочим выделенные k элементы. Это можно сделать  

k
P

 способами.  

Всего можно получить  

k

k

n
PC 

 вариантов (упорядоченных подмножеств). Тогда 
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k

k

n

k

n
PCA 

 
откуда 

 

C
A

P

n

n k k
n

k n

k

k

 


!

( ) ! !  
Свойства числа сочетаний. 

1. 
1

0


n

nn
CC

. 

2. 
nC

n


1

 

3. 

kn

n

k

n
CC




 

Задача. Сколькими способами можно из 15 человек выбрать 6 кандидатов для 

одинаковых должностей? 

 

 
C

15

6
 

    

   


15

9 6

15 14 13 12 11 10

6 5 4 3 2
5005

!

! !  
Задача. Из отряда солдат в 20 человек надо назначить в караул 4-х человек. Сколькими 

способами можно составить караул? 

 

4875
4321!16

20191817!16

!4!16

!204

20








C

 
Правила комбинаторики. 

Правило суммы. 

Если некоторый объект А можно выбрать из некоторой совокупности объектов m 

способами, а другой объект В – k способами: 

 



















kB

mA

 
то выбрать либо А, либо В можно m+k способами. 

Задача. В ящике 300 деталей. Известно, что из них 150 -1 сорта, 120 – 2 сорта, 

остальные – 3 сорта. Сколько существует способов извлечения из ящика одной детали 1-го 

или 2-го сорта? 

 



















120)2(

150)1(

сортB

сортA

 
Тогда 270 способов. 

 

Правило произведения. 

Если объект А можно выбрать из некоторой совокупности объектов m способами, и 

после каждого такого выбора другой объект В можно выбрать k способами, то оба объекта А 

и В в указанном порядке можно выбрать m k способами. 

Задача. В группе 30 человек. Необходимо выбрать старосту, заместителя и профорга. 

сколькими способами может быть осуществлен выбор? 

24360282930   
 

1. Схемы выбора с возвращениями. 

Размещения и сочетания с повторением. 
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 Если в размещениях или сочетаниях некоторые элементы могут оказаться 

одинаковыми, то такие размещения и сочетания называются размещениями с повторениями. 

Число размещений с повторением из n элементов по k элементов: 

kk

n
nA 

 
Число сочетаний с повторением из n элементов по k элементов: 

k

kn

k

n
CC

1


 
Задача. В конкурсе по 5 номинациям участвуют 10 кинофильмов. Сколько существует 

вариантов распределения призов, если по каждой номинации установлены  

а) различные призы? 

Так как любой фильм может получить приз по нескольким номинациям   и призы 

разные, то число вариантов равно 

10000010
55

10
A

 
б) одинаковые призы? 

Порядок следования фильмов в номинации не имеет значения, то число вариантов 

равно 

2002
54321!9

1413121110!9

!9!5

!145

14

5

1510

5

10











CCC

 
Перестановки с повторением. 

Если 1-й элемент повторяется  

1
n

 раз, 

2-й элемент повторяется  

2
n

 раз, 

……………………………………….. 

к-й элемент повторяется  

k
n

 раз, 

причем nnnn
k
 ...

21 . 

Число перестановок с повторениями из  

n  равно 

!!...!

!
),...,,(

21

21

k

kn

nnn

n
nnnP 

 
Задача. Сколько существует семизначных чисел, состоящих их цифр 4, 5 и 6, в которых 

цифра 4 повторяется 3 раза, а цифры 5 и 6 – по 2 раза? 

210
!2!2!3

!7
)2,2,3(

7
P

 
 

Тема 1.2 Алгебра событий. Классическое определение вероятности  
Текст лекции.  

 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Определение Испытанием (или опытом, экспериментом) называется осуществление 

некоторого комплекса условий, который можно практически или мысленно воспроизвести 

сколь угодно большое число раз. 
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Примеры:  

 подбрасывание монеты, 

 бросание игральной кости, 

 извлечение карты из колоды, 

 стрельба по мишени,  

 ДТП. 

Определение. Событием называется любой результат (исход) испытания.  

Примеры:  

 выпадение «орла» (подбрасывание монеты), 

 выпадение «шестерки» (бросание игральной кости), 

 туз (извлечение карты из колоды), 

 попадание в мишень, 

 жертвы ДТП. 

Определение. Событие называется достоверным, обозначается буквой Е, если в 

данном испытании оно обязательно произойдет. 

Определение.  Событие называется невозможным, обозначается буквой Е ,  если в 

данном испытании оно обязательно не произойдет. 

Пример .1) В урне всего 10 шаров и все они белого цвета. Наугад вынимают шар.  

Вынутый белый шар - достоверное событие в данном испытании.  

Событие «вынутый шар черного цвета» - невозможное событие в данном испытании. 

Отнесение данного события к той или иной группе существенно зависит от условий 

испытаний. 

2) Если вода в сосуде содержится при нормальном давлении и Т=20
0
С, то 

 событие «вода находится в жидком состоянии» - достоверное,  

а событие «вода находится в твердом состоянии» - невозможное. 

 

Определение.  Случайным называется событие, которое в данном испытании может 

либо произойти, либо не произойти. 

Примеры даны выше. 

 

Определение. События называются совместными в данном испытании, если 

наступление одного из них не исключает появление другого.  

В противном случае события называются   несовместными. 

 

Определение.  Несколько событий образуют полную группу, если появление хотя бы 

одного из них — достоверное событие.  

Примеры:  

 появление “герба” и “цифры” при бросании монеты,  

 появление числа очков от единицы до шести при бросании игральной кости 

. 

Определение. События, происходящие в результате эксперимента, называются 

элементарными исходами (или случаями, событиями), если они образуют полную группу 

попарно несовместных событий.  

Примеры: 

Если монету подбросить один раз, то элементарными исходами можно считать 

выпадение герба (Г) или цифры (Ц).  

Если случайным экспериментом считать двукратное подбрасывание монеты, то 

элементарными исходами можно считать следующие: 

  ГГ, ГЦ, ЦГ, ЦЦ 
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Определение   Элементарное событие t
A

 называется благоприятствующим  для 

появления события А,  если наступление события t
A

 влечет за собой появление события А. 

Пример: При кидании кости выпадение одного из чисел 1,3,5 благоприятствует 

такому событию, как выпадение нечетного числа очков. 

 

АЛГЕБРА СОБЫТИЙ. 

 
Рис.1 

 

Диаграммы Венна. 

 Достоверное событие Е изображено в виде прямоугольника , а множество 

элементарных исходов, благоприятствующих событию A, заключено в эллипс. 

 
Рис.2 

Определение. Суммой (объединением) событий А и В называется событие, 

обозначаемое А + В   

 (AUB), которое состоит в наступлении хотя бы одного из событий А или В. 

 

Пример. 

 Пусть два стрелка стреляют в мишень одновременно, и 

событие А −в мишень попадает 1-й стрелок,  

 событие B − в мишень попадает 2-й.  

Тогда событие A+B − мишень поражена, или, иначе, в мишень попал хотя бы один из 

стрелков. 

 

Определение. Произведением (пересечением) событий А и В называется событие, 

обозначаемое  A∙B (A∩B), состоящее в одновременном наступлении и события А, и события В. 

 

 
Рис.3 

В условиях приведенного выше примера  
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событие A∙B −в мишень попали оба стрелка. 

 

 
Рис.4 

Определение Разностью А\B или А-B событий А и B называется событие, состоящее из 

всех исходов события А, не благоприятствующих событию B.  

 

В условиях рассмотренного выше примера событие А\B −первый стрелок попал в 

мишень, а второй промахнулся. 

 

 

Определение Два несовместных события, образующих полную группу, называются 

противоположными. Обозначаются А и A  

Замечание.  Для событий  А и А  справедливо  равенства: 

А + А  =Е, А• А   = Е . 

Замечание.  Если события А1,..., Аn образуют полную группу попарно несовместных 

событий, то справедливо неравенства:    

А1+ ...+ Аn =Е. 

  Аi• Аj  = Е  (i  j). 

 

 
Рис.5 

У несовместных событий А и B, нет исходов, принадлежащих и А и B, то есть  A∙B = 

Е  
 

ПОНЯТИЕ ВЕРОЯТНОСТИ СОБЫТИЯ. 

 

Некоторые события наступают достаточно часто, а некоторые чрезвычайно редко.   

Определение. Вероятность события А - это числовая характеристика, 

характеризующая объективную возможность наступления события А.  

Вероятность любого события А определяется как сумма вероятностей всех 

элементарных исходов, благоприятствующих событию А.  

Обозначение: Р(А). 

Вопрос: как определить из конкретных условий решаемой задачи вероятности 

отдельных элементарных исходов? 

 

КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ. 
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Определение. Случайные события называются равновозможными, если ни одно из 

них не является более возможным, чем остальные.  

Примеры. 

− появление “герба” и “цифры” при бросании монеты  

−появление числа очков от единицы до шести при бросании игральной кости.  

 

Но попадание в мишень или промах при одном выстреле или же в примере 4 в случае 

ДТП есть пострадавшие или нет -  не равновозможные. 

 

Классическая ситуация: для данного события А события А1, А2 ,..., Аn образуют 

полную группу равновозможных попарно несовместных событий.  

Тогда вероятность каждого элементарного исхода в этом случае равны  

n

1

.  

Из этого следует, что если событию А соответствует m  благоприятствующих 

элементарных исходов, то  

 n

m
AP )(

 
 

Определение (классическое определение вероятности) Вероятностью данного 

случайного события А называется число, обозначаемое P(A) и вычисляемое по формуле 

n

m
AP )(

     (1) 

где n -число всех возможных элементарных событий рассматриваемого испытания, m – 

число тех элементарных событий, которые благоприятствуют событию А. 

 

Свойства P(A) 

1) 0  P(A)  1; 

Следует из неравенства  

nm 0 . 

2) P()=1; 

Если А=Е, то m=n. 

3) P( Е )=0. 

Если А= Е , то m=0. 

 

Пример. На заседание суда в качестве свидетелей приглашены три женщины и один 

мужчина. Произвольным образом вызывается по одному свидетелю. Найти вероятность 

того, что на допрос вызвали, а) женщину и б) мужчину. 

Решение.   

Событие А − наугад вызванный свидетель −женщина; 

Событие В − наугад вызванный свидетель −мужчина; 

Число всевозможных исходов равно n= 4. 

 Число исходов, благоприятствующих событию А, m=3.  

Тогда 

4

3
)( AP

 4

1
)( BP

 
При вычислении числа всех возможных элементарных событий во многих задачах 

применяются формулы комбинаторики.  
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«Схема случаев» 

Пусть имеет  

N элементов двух сортов:  

1 сорта -  n 

2 сорта - N-n.  

Наудачу выбираем (без возврата) m элементов.  

Найти вероятность того, что среди выбранных m элементов окажется k элементов 

первого сорта. (событие А). 

Схема:    А 

kmсортсорт

mN

сортсорт





2n-N2

k1n1

 
 

Число всевозможных элементарных исходов  
m

N
Cn 

 
Число элементарных исходов, благоприятствующих событию А, согласно правилу 

произведений равно  
km

nN

k

nA
CCm






: 

Тогда по формуле классической вероятности 

m

N

km

nN

k

n

C

CC
AP






)(

      (2) 

Пример. 

В ящике лежат 6 ложек и 4 вилки. Мальчик, не глядя, берет 3 предмета. Найти 

вероятность того, что он взял 2 ложки и одну вилку. 

 

Решение 

 

Схема: 

 

вилкавилки

ложкиложек

14

310

26

 
 

Событие А – взяли 2 ложки и 1 вилку. 

 

120
321

1098

)!310(!3

!103

10








 Cn

 - столькими способами можно взять 3 предмета 

из 10 имеющихся. 

60
!3!1

!4

!4!2

!61

4

2

6






 CCm

A

 - столькими способами можно взять 2 ложки и 1 вилку 

из имеющихся 6 ложек и 4 вилок. 

2

1

120

60
)(

3

10

1

4

2

6





C

CC

n

m
Ap

A
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Пример. В дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобилей из 

автостоянки, где ночью стояло 10 автомобилей, из них 7 марки «ЛАДА», а остальные 

иномарки. Найти вероятность того, что среди шести угнанных автомобилей четыре 

оказались марки “ЛАДА”.  

 

Решение.  

Схема:    А 

 

23

610

47





иномаркаиномарка

ЛадаЛада

 

 

Событие А – угнали 4 «Лады» и 2 иномарки. 

 

2

1
)(

6

10

2

3

4

7





C

CC
AP

 
 

Статистическое определение вероятности. 

Элементарные исходы не равновозможные. 

 

Примеры: 

 стрельба по мишени,  

 ДТП. 

 

 

Определение. Частотой p
*
(А) появления события А (или статистической вероятностью 

события А) в серии из n одинаковых независимых испытаний называется отношение 

       n

m
Ap

n
)(

*

, 

 где  

n
m

– число испытаний, в которых наступило событие А. 

Теорема Бернулли. При неограниченном увеличении числа однородных опытов 

частота события будет сколь угодно мало отличаться от его вероятности в отдельном опыте: 

pp
n
 


*

 
 

Раздел/Основные теоремы теории вероятностей 

Цель занятия.  

Познакомиться с основными теоремами теории вероятности, научиться применять их 

при решении задач. 

 

Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

2.1 Противоположные события. 

Случайный выбор. Объединение и 

пересечение событий. Теоремы 

сложения и умножения 

вероятностей. Диаграммы Эйлера. 

Традиционная лекция – материал 

передается обучающимся в готовом виде 
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Понятия несовместности и 

независимости событий. Успех и 

неудача. Повторные испытания, 

схема Бернулли. Формула 

Пуассона. Локальная и 

интегральная теоремы Лапласа 

2.2 Противоположные события. 

Случайный выбор. Объединение и 

пересечение событий. Теоремы 

сложения и умножения 

вероятностей. Диаграммы Эйлера. 

Понятия несовместности и 

независимости событий. Успех и 

неудача. Повторные испытания, 

схема Бернулли. Формула 

Пуассона. Локальная и 

интегральная теоремы Лапласа 

Традиционная лекция – материал 

передается обучающимся в готовом виде 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема 2.1 Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

 

Теорема 1 (вероятность суммы двух несовместных событий). Вероятность 

появления одного из двух несовместных событий (безразлично какого) равна сумме 

вероятностей   этих событий: 

              P (A+B) = P(A) + P(B). 

Доказательство. 

Рассмотрим случай классической вероятности. 

Пусть 

n

m
AP

A

)(

 и n

m
BP

B

)(

 

Так как A   и B  несовместны, то ни один из элементарных исходов, 

благоприятствующих A , не будет благоприятствовать событию B  и наоборот. Поэтому 

событию BA   будет благоприятствовать BA
mm 

 случаев. Тогда 

)()()( BPAP
n

m

n

m

n

mm
BAP

BABA





. 

 

Замечание. Аналогично доказывается теорема для статистической вероятности. 

 
 

Следствие 1. Вероятность наступления одного из нескольких попарно несовместных 

событий (безразлично какого) равна сумме вероятностей   этих событий:  

 

)(...)()()...(
2121 nn

APAPAPAAAP 
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ПРИМЕР.  В дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля из 

автостоянки, где ночью стояло 10 автомобилей, из них 6 - марки “ЛАДА”, одна - “Волга“, а 

остальные - иномарки. Найти вероятность того, что  

а) угнанная машина российского производства (событие А).  

б) угнали иномарку  (событие  А ). 

в) угнанная машина либо “Волга (событие C) ,  либо  иномарка (событие  А ). 

Решение. Среди десяти автомобилей -  семь российского производства. Тогда согласно 

классическому определению и теореме 1 имеем: 

 

           P (A )= 
 

  
,    P ( А ) = 1 - 

 

  
 = 

 

  
.   

 

           P (C+ А  )= P (C) +P( А ) = 10

3

10

1


= 10

4

. 

Ответ: а) 0,7; б) 0,3; в) 0,4. 

 

Следствие 2. Вероятность события А   равна единице минус вероятность его 

противоположенного события  А : 

P (A) = 1-P ( А ). 

 

ПРИМЕР.  Когда Костя Сидоров, ученик 6
б
 класса, наконец-то, обнаружил в буфете 

кулек с конфетами, он услышал, как отворилась входная дверь. Это пришла из магазина 

бабушка Пелагея Марковна. Времени на выбор не было, и Костя, запустив руку в кулек, едва 

успел переместить к себе в карман две конфеты. Какова вероятность того, что ему достался 

хотя бы один «Мишка на Севере», если в кульке было 7 конфет «помадка», 5 соевых 

батончиков и 3 «Мишки на Севере»? 

Решение. 

Событие A – Костя вытащил хотя бы одну конфету «Мишка на Севере». 

Событие A  –  Костя не вытащил ни одной конфеты «Мишка на Севере», т.е. вытащил 

только помадки и батончики. 

Помадок с батончиками в кульке- 12 из 15. Тогда по «схеме случаев» 

 

35

22

1415

1112
)(

2

15

0

3

2

12







C

CC
AP

 

35

13

35

22
1)(1)(  APAP

 
 

Следствие 3. Сумма вероятностей событий, образующих полную группу попарно 

несовместных событий, равна единицы: 

Если n
AAA ,,,

21


 - полная группа, то 

 
1)()()()()(

2121
 EPAAAPAPAPAP

nn
  

 

Теорема 2. (вероятность суммы совместных событий). Вероятность наступления хотя 

бы одного из двух совместных событий определяется по формуле:  

            
)()()()( BAPBPAPBAP 

. 
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Доказательство. Используем диаграммы Венна, считая, что вероятность события – это 

площадь соответствующей фигуры и 1)()(  ESEP   

 

Тогда
)()()()( BAPBPAPSSSBAP

BABA


  

 

так как  
)( BAPS

BA


  

 

Определение Событие B называется независимым от события A, если наступление 

события A не влияет на появление или не появление события B. В противном случае события 

называются зависимыми.  

 

ПРИМЕР. Из урны, содержащей 7 белых и 3 черных шара наудачу извлекают один за 

другим два шара. 

Событие A - вытащить первым белый шар 

Событие B- вытащить вторым черный шар 

Событие A  - вытащить первым черный шар 

1) схема «с возвратом»:  

вынутый первый шар возвращается в урну то того, как будет вытащен второй шар. 

Вероятность вытащить вторым черный шар не зависит от того, какой шар будет 

вытащен первым. Событие B не зависит от событий A и A . 

2) схема «без возврата»:  

вынутый первый шар не возвращается в урну. 

Вероятность вытащить вторым черный шар зависит от того, какой шар был вытащен 

первым. Событие B  зависит от событий A и A . 

Теорема 3. (теорема умножения вероятностей двух независимых событий). 

Вероятность совместного наступления двух независимых событий равна произведению 

вероятностей этих событий:  

 

)()()( BPAPBAP 
. 

 

Следствие. Вероятность наступления суммы совместных независимых событий 

вычисляется по формуле 

P (A+B) = P(A) + P(B)-P(A) P(B). 

 

ПРИМЕР. Из двух танков стреляют по одной цели. Вероятность попадания из 1-го 

танка – 0,8 (А), из 2-го – 0,7 (В). Из обоих танков делают по одному выстрелу одновременно. 

а) Найти вероятность того, что оба танка попали в цель. 

б) Найти вероятность того, что цель поражена (цель поражена, если хотя бы одно 

попадание). 

 

Решение. События А и В независимы. Тогда 
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а) 56,07,08,0)()()(  BPAPBAP  

б) 1 способ 

 

94,07,08,07,08,0)()()()()(  BPAPBPAPBAP  
2 способ 

Используя вероятность противоположного события 

94,03,02,01)()(1)(1)(  BPAPBAPBAP  
 

Определение. Условной вероятностью  
)( BP

A  называется вероятность события   B  

при условии, что событие  A  уже наступило. 

В примере с урной 

в случае схемы «с возвратом», случай независимых событий: 

10

3
)()()(  BPBPBP

AA

 
в случае схемы «без возврата» 

9

3
)( BP

A

   9

2
)( BP

A

 
Теорема 4. Вероятность совместного наступления двух зависимых событий равна 

произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, вычисленную в 

предположении, что первое событие наступило: 

)()()( BPAPBAP
A


. 

 

Пример с урной. Требуется найти вероятность вытащить первым белым, а вторым 

черный шар, т.е. вероятность события АВ. 

 

случай схемы «с возвратом» - возвратная выборка 

100

21

10

3

10

7
)()()(  BPAPABP

 
случай схемы «без возврата – безвозвратная выборка.  

30

7

9

3

10

7
)()()(  BPAPABP

A

 
 

ЗАМЕЧАНИЕ. Следует отметить, что если число белых и черных шаров взять 

равными 7000 и 3000, то результаты расчетов тех же вероятностей для возвратной и 

безвозвратной выборок будут различаться пренебрежимо мало. 

 

ПРИМЕР.  Пустые горшочки с медом ВИННИ-ПУХ ставит на полочку вместе с 

полными для того, чтобы вид уменьшающегося числа горшков не слишком портил ему 

настроение. В настоящий момент в Пуховом буфете вперемежку стоят 5 горшочков с медом и 

6 абсолютно пустых. Какова вероятность того, что в двух взятых на ужин горшочках окажется 

мед. 

Решение.  

Событие А - 1-й горшочек− с медом, 

Событие В - 2-й горшочек −с медом. 

 

11

2

10

4

11

5
)()()(  BPAPABP

A
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ЗАМЕЧАНИЕ. Задачу можно решить по «схеме случаев» и тогда  

 

2

11

2

5
)(

C

C
ABP 

. 

 

Следствие 3. Вероятность совместного наступления нескольких независимых 

событий равна произведению вероятности одного из них на условные вероятности всех 

остальных, причем вероятности каждого последующего события вычисляется в 

предположении, что все предыдущие события уже наступили 

 

)()()()()(
1321321

21211
nnAAAAAAn

APAPAPAPAAAAP






.  

ПРИМЕР. В отделении семь капитанов и три майора милиции. По табельным номерам 

наудачу вызваны три человека. Найти вероятность того, что все вызванные окажутся 

капитанами. 

Решение. Введем обозначения событий: 

 А - первым вызван капитан,  

В - вторым вызван капитан, 

С – третьим вызван капитан. 

 Вероятность того, что первым будет капитан равна: 

P(A) = 0,7. 

Вероятность того, что вторым будет вызван капитан, при условии, что первым уже был 

вызван капитан, т. е.  условная вероятность события B следующая:         

3

2

9

6
)( BP

A

. 

 Вероятность того, что третьим будет вызван капитан, при условии, что первыми уже 

вызваны два капитана, т. е.  условная вероятность события С такова:         

8

5
)( CP

AB

. 

Искомая вероятность того, что все три отобранных лица окажутся капитанами равна 

произведению всех вероятностей: 

24

7

8

5

3

2

10

7
)()()()(  CPBPAPABCP

ABA

. 

Ответ: 24

7

. 

 

Тема 2.1 Формулы полной вероятности и Байеса 

 

Пусть имеется полная группа попарно несовместных событий H1, H2,..., Hn  .  

Тогда:  

EHH
ji
                    i, j=1,2,...,n;        ij , 

 и их объединение образует достоверное событие E, которое обозначим прямоугольником : 

H1+ H2+ ... + Hn.=E 
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Такие события иногда называют 

гипотезами. 

Пусть А - некоторое событие: 

 

 

 

Теорема (Формула полной вероятности). 

Вероятность события А, которое может наступить лишь при условии наступления одного из 

попарно несовместных событий H1, H2,..., Hn, образующих полную группу, равна сумме 

произведений вероятностей каждого из этих событий на соответствующую условную 

вероятность события А. 

)()()()()()()(
21

21
APHPAPHPAPHPAP

n
HnHH

  или 

)()()(
1

APHPAP
i

H

n

i
i




. 

Доказательство.  

Очевидно:  

A = (A∙H1) + (A∙H2) +...+ (A∙Hn), 

причем все события A∙Hi (i = 1,2,...,n) попарно несовместны. Отсюда по теореме сложения 

вероятностей получаем 

 P(A) = P(A∙H1) + P(A∙H1) +...+P (A∙Hn) 

Если учесть, что по теореме умножения совместных событий 

 

)()()(
iHi

HPAPHAP
i

  (i = 1,2,...,n), 

то из последней формулы легко получить приведенную выше формулу полной вероятности. 
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Пример 1. В магазине продаются электролампы производства трех заводов, причем 

 доля первого завода - 30, 

 второго - 50,  

третьего - 20.  

Брак в их продукции составляет соответственно 

 5, 3 и 2.  

Какова вероятность того, что случайно выбранная в магазине лампа оказалась 

бракованной. 

 

Решение: Пусть  

H1 -выбранная лампа произведена на первом заводе,  

H2 выбранная лампа произведена на втором, 

 H3 - выбранная лампа произведена на третьем заводе. Очевидно: 

 P(H1) = 3/10, P(H2) = 5/10, P(H3) = 2/10. 

Пусть событие А - выбранная лампа оказалась бракованной. 

 Вероятность того, что выбрана бракованная лампа из ламп, произведенных на 1-ом 

заводе  

100
5)(

1

AP
H .  

Аналогично, 

 100
3)(

2

AP
H           100

2)(
3

AP
H  

По формуле полной вероятности получаем 

 34,0
500

17

100

2

10

2

100

3

10

5

100

5

10

3
)( AP  

Следствие.  Формула вероятности гипотезы или формула Байеса. 

Допустим, что событие А произошло.  

То, что событие А произошло изменит вероятности гипотез H1, H2,..., Hn.  

Определим условную вероятность осуществления этих гипотез в предположении, что 

событие А произошло, т.е. )(
iA

HP .  

Так как 

 )()()()()( APHPHPAPHAP
k

HkkAk
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то  

 
)(

)()(

)(
AP

A

k

H

P

k

HP

k
HP

A
  

Подставляя формулу полной вероятности, получим, что вероятность реализации 

гипотезы Hk при условии, что событие А произошло, определяется. формулой Байеса или 

формулой вероятности гипотез 

 

)(

1

)((

)()(

)(

A

n

i
i

H

P
i

HP

A

k
H

P
k

HP

HP
kA





  

Пример.2. Рассмотрим пример 1 об электролампах, только изменим вопрос задачи. 

 Пусть покупатель купил электролампу в этом магазине, и она оказалась бракованной. 

Найти вероятность того, что эта лампа изготовлена на втором заводе. 

Решение. Выпишем формулу Байеса для этого случая 

 )(

)()(
)(

2

2

2

AP

HPAP
HP

H

A


 

Из этой формулы получаем: P(H2 / A) = 15/34. 

 

Пример 3. В понедельник, после двух выходных, токарь Григорий вытачивает 

левовинтовые шурупы вместо обычных правовинтовых с вероятностью 0,5. Во вторник этот 

показатель снижается до среднецехового – 0,2. В остальные дни недели Григорий ударно 

трудится и процент брака среди изготавливаемых им шурупов составляет 10%. При проверке 

недельной партии шурупов, выточенных Григорием, случайно выбранный шуруп оказался 

дефектным.  Какова вероятность того, что шуруп изготовлен в понедельник? 

Решение. 

Событие А – шуруп дефектный, 

Возможны три гипотезы: 

Н1 – шуруп изготовлен в понедельник, 

Н2 – шуруп изготовлен во вторник, 

Н3 – шуруп изготовлен в среду, четверг или пятницу. 
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По формуле полной вероятности 

5

1
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1

5

3

5

1

5

1

2

1
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1
)( AP  

По формуле Байеса 
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Раздел 3. Случайная величина и ее числовые характеристики 

Цель занятия.  

Познакомиться с видами случайных величин, способами их задания, основными 

распределениями и числовыми характеристиками 

 

Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

3.1 Дискретная случайная величина. Закон распределения. 

Функция распределения дискретной случайной величины. 

Пример вычисления и построения графика.  Числовые 

характеристики дискретных случайных величин. Физический 

смысл и правила вычисления. 

Традиционная 

лекция – материал 

передается 

обучающимся в 

готовом виде 

3.2 Непрерывная случайная величина. Определение и пример. 

Функция плотности непрерывной случайной величины. 

Свойства функции плотности. Функция распределения 

непрерывной случайной величины, ее свойства. Вид функции 

распределения. Числовые характеристики равномерно 

распределенной случайной величины. 

Нормально распределенная случайная величина. Вид функции 

распределения. Числовые характеристики нормально 

распределенной случайной величины. Вероятность попадания 

нормально распределенной случайной величины в заданный 

интервал. 

Традиционная 

лекция – материал 

передается 

обучающимся в 

готовом виде 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема 3.1 Дискретная случайная величина 

 

Случайные величины 
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Определение. Случайной называется величина, которая в результате 

испытания в зависимости от случая принимает одно из своих возможных 

значений. 

Примеры: 

1. число машин в очереди к бензоколонке, 

2. число студентов на лекции, 

3. расстояние от места выстрела до места падения снаряда, 

4. объем сока в бутылке на конвейере. 

Определение. Случайная величина, которая может принимать лишь конечное 

или бесконечное, но счётное число значений, называется дискретной. (ДСВ) 

Определение.  Случайная величина называется непрерывной, если 

множество её значений заполняет полностью некоторый промежуток числовой 

оси. (НСВ) 

Дискретные случайные величины 

Обозначения: X, Y.  

Значения дискретной случайной величины будем записывать в виде 

конечной или бесконечной последовательности:  

X:  x1, x2,, xn 

Значения ДСВ выстраиваются в порядке возрастания. 

Каждому значению  случайной величины X  можно поставить в 

соответствие вероятность события, при котором случайная величина Х 

принимает значение k
x ;  

)(
kkk

xXPpx    

Определение. Законом распределения вероятностей дискретной 

случайной величины Х называется зависимость между возможными 

значениями k
x , ( ,2,1k ) дискретной случайной величины Х и их 

вероятностями k
p . 

Способы задания закона распределения:  

1) Табличный. 

 Таблица 1 

Х 

1
x  

х2 х3  хn  

P p1 p2 p3  pn  

 

Таблицу 1 называют также рядом распределения или вероятностным рядом 

ДСВ Х.  

Основное свойство таблицы: 

k
x
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1

1




n

k

k
p . 

 

Пример 1. 

Х 1 2 3 4 5 

Р 0,1 0,2 0,25 0,3 0,15 

 

Пример 2. 

Пусть в результате опыта событие А может появиться с вероятностью 0,3: 

Р(А)=0,3.  

Пусть Х – число появлений события А.  

Тогда ряд распределения имеет вид 

Х 0 1 

Р 0,7 0,3 

 

2) Графический, в виде многоугольника распределения вероятностей: 

 

3) Аналитический: в виде формулы: 
)(

kk
xp 

. 

  

Пример.  (Задача о стрельбе до первого попадания или задача о боезапасе). 

У стрелка 4 патрона. Он попадает в цель с вероятностью р=0,6. Построить ряд 

распределения боезапаса, оставшегося неизрасходованным. 

Решение. n=4, р=0,6, q=0,4. 

Х – число оставшихся неизрасходованных патронов.  

Х :  0,  1,  2,  3. 

064,0)0(
3

 qXP   , 

096,0)1(
2

 qpXP , 

240,0)2(  qpXP , 

6,0)3(  pXP  

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

1 2 3 4 5 

х 

р 
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Х 0 1 2 3 

р 0,064 0,096 0,24 0,6 

  

Функция распределения случайной величины. 

Вероятностный ряд не является универсальным способом описания случайных 

величин, так как не применим к непрерывным случайным величинам. 

 

Рассмотрим подход, приемлемый и к ДСВ и к НСВ. 

 

Определение. Функцией распределения случайной величины Х называется функция, 

обозначаемая )( xF  и выражающая для каждого x  вероятность того, что случайная величина 

Х примет значение, меньшее x : 

RxxXPxF  ),()(
 

 

Свойства  
)( xF : 

1. );())(( xFD . 

2. 1)(0  xF . 

3. )( xF - неубывающая функция на всей числовой оси. 

4. )( xF  непрерывна слева в точках 
,...,...,,

21 k
xxx

: 
)()0(

kk
xFxF 

 и 

непрерывна во всех остальных точках. 

 



































n
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,
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)(
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F(x)

x0 x1 x2 x3 . . . xn-1 xn

p1

p1+p2

p1+…+pn-1

1

 
 

Пример 1. 

Х 1 2 3 4 5 
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Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

 

Закон распределения )( xF  дает полную информацию о ДСВ.  

Во многих вопросах практики это излишне, а требуется знать 

1) каково среднее значение, около которого группируются значения случайной величины, 

2) указать число, характеризующее разбросанность значений около среднего. 

Такие характеристики называются числовыми. 

 

Математическое ожидание случайной величины. 

 

Пусть задан закон распределения случайной величины Х. 

 

Х х1 х2 х3  хn 

p p1 p2 p3  pn 

 

Определение. Математическим ожиданием дискретной случайной величины Х 

называется сумма произведений всех ее возможных значений на их вероятности и 

обозначается М(Х) . 

Тем самым М(Х) определяется формулой 

 



n

i
ii

pxXM
1

)(
 

Замечание 1. Происхождение термина математическое ожидание связано с начальным 

периодом возникновения теории вероятностей (16-17 вв.), когда область ее применения 

Р 
0,

1 

0,

2 

0,

25 

0,

3 

0,

15 
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ограничивалась азартными играми. Игрока интересовало среднее значение ожидаемого 

выигрыша, или, иными словами, математическое ожидание выигрыша.  

Замечание 2. )( XM называется средним значением. 

Замечание 3. )( XM  называется центром распределения вероятностей (по аналогии с 

центром тяжести). 

Замечание 4. 

n
xXMx  )(

1  
 

Свойства математического ожидания. 

1. М(С)=С. 

 

2. : М(kХ) = kM(Х). 

 

3. )()( XMCCXM   
 

4. М(Х1+Х2) =М(Х1) + М(Х2) 

 

М(Х1-Х2) =М(Х1)-М(Х2) 

5. Если X1 и X2 – независимые случайные величины, то 

)()()(
2121

XMXMXXM   

6. 0))((  XMXM  

Пример (задача о боеприпасе) 

Х 0 1 2 3 

Р 0,064 0,096 0,24 0,6 

 

376,26,0324,02096,01064,00)( XM
 

 

Дисперсия случайной величины. 

 

Рассмотрим два распределения 

 

Х -0,01 0,01 

Р 0,5 0,5 

0)( XM  
Y -100 100 

Р 0,5 0,5 

0)( YM  
Для оценки рассеяния возможных значений случайной величины вокруг МО введена 

дисперсия. 

Например, в артиллерии важно знать насколько кучно лягут снаряды вблизи цели, 

которая должна быть поражена. 

 

Определение. Дисперсия D(Х) случайной величины Х — это математическое ожидание 

квадрата отклонения случайной величины от её математического ожидания: 
2

))(()( XMXMXD   
 

Определение. Среднеквадратическим отклонением случайной величины Х называется 

квадратный корень из ее дисперсии: 
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)()( XDX 
 

Для дискретной случайной величины: 

 
  



n

i
ii

pXMxXD
1

2

)()(
 

Пример. Рассмотрим случайную величину Х с законом распределения 

 

Х 1 2 3 

Р 

6

1  
2

1  
3

1  

 

Вычислим её математическое ожидание. 

 M(Х) = 1
6

1  + 2
2

1  + 3
3

1  = 
6

13  

Тогда  

)( XD : 

 36

17

3

1

36

25

2

1

36

1

6

1

36

49
)( XD

  

 

  69,0)( X  
 

Расчетная формула для вычисления дисперсии 

 
)( XD

= 

     


n

i

iii

n

i

ii
pXMXMxxpXMx

1

22

1

2

)()(2)(

 

 = 
)()()(2)()()(2

2

1

2

1

2

1

2

XMXMXMXMpXMpxXMpx
n

i

n

i
iii

n

i
ii

 
  откуда  

)()()(
22

XMXMXD   

)()(
2

1

2

XMpxXD
n

i
ii


  
 Таким образом, дисперсия случайной величины равна разности математического 

ожидания квадрата случайной величины и квадрата её математического ожидания. 

 

Пример (задача о боеприпасе) 

 

Х 0 1 2 3 

Р 0,064 0,096 0,24 0,6 

Х
2
 0 1 4 9 

 

81,0376,26,0924,04096,01064,00)(
2
XD

 
 

Пример. 

Найти дисперсию случайной величины, заданной законом распределения 

 

Х 1 0 

Р p q 
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M(Х) = р.       M(Х)
2
 = р. 

Таким образом, получается, что 

D(Х) = р – р
2
 = pq. 

 

Дисперсия характеризует степень рассеяния значений случайной величины 

относительно её математического ожидания.  

Если все значения случайной величины тесно сконцентрированы около её 

математического ожидания и большие отклонения от математического ожидания 

маловероятны, то такая случайная величина имеет малую дисперсию.  

Если значения случайной величины рассеяны и велика вероятность больших 

отклонений от математического ожидания, то такая случайная величина имеет большую 

дисперсию. 

 

Свойства дисперсии. 

1. 
0)( CD

 

2. )()(
2

XDkkXD   

3. 
)()( XDCXD 

 

4. Для двух независимых величин 

)()()( YDXDYXD 
. 

Биномиальный закон распределения. 

 

Пусть проводится n независимых одинаковых испытаний, в каждом из которых 

событие А появляется с вероятностью р.  

Пусть случайную величину Х – число появлений события А. 

nX ,,1,0: 
. 

Соответствующие вероятности k
p

 вычисляются по формуле Бернулли 

 
knkk

nnk
qpCkPkXPp



 )()(
 

Для биномиального закона закон распределения имеет вид конечной таблицы 

 

Х 0  k  n 

Р 
n

q   
knkk

n
qpC



  
n

p  
 

 

Теорема. Для биномиально распределенной случайной величины  

 

npXM )(   npqXD )(  
 

Пример Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. Вероятность 

отказа каждого элемента в одном опыте равна 0,1. Составить закон распределения числа 

отказавшихся элементов в одном опыте, вычислить математическое ожидание и дисперсию. 

Решение. n=3, p=0,1   q=0,9 

X- число отказавшихся элементов:  0  1   2   3 

 

729,09,0)0()0(
3300

33
 qpCPXP
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243,09,01,03)1()1(
221

33
 pqCPXP

, 

027,09,01,03)2()2(
222

33
 qpCPXP

, 

001,01,0)3()3(
3033

33
 qpCPXP

 
 

Х 0 1 2 3 

Р 0,729 0,243 0,027 0,001 

 

3,0)( XM  27,0)( XD  5,0)( X  
 

Распределение Пуассона 

 

Пусть опять проводится  независимых одинаковых испытаний, в каждом из 

которых событие А появляется с вероятностью р, но n  очень велико, а число р очень мало.  

Тогда, для случайной величины Х – числа появления события А – вероятность 

)( kXPp
k


 следует считать по формуле Пуассона: 

   
 e

k
kPp

k

nk

! , где   

Теорема. Для распределения Пуассона  

 

npXDXM  )()(  
 

Пример. Завод отправил на базу 500 доброкачественных изделий. Вероятность 

повреждения каждого изделия в пути равна 0,002. Найдите закон распределения случайной 

величины Х, равной числу поврежденных изделий. 

 

Решение. 500n , 
002,0p

. Тогда 1002,0500   

 

 
ek

e
k

kPp

k

nk

!

1

!


 

 
 

Тема 3.2 Непрерывные случайные величины 

Определение.  Случайная величина называется непрерывной, если множество её значений 

заполняет полностью некоторый промежуток числовой оси. (НСВ) 

Промежутки могут быть конечными, полубесконечными, бесконечными, 

например, 

(a; b], (– ; a), [b;), (–; ). 

Примеры: 

1. самолет на определенной высоте, 

n

np
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2. время работы радиолампы. 

3. дартс: расстояние от точки попадания до цели. 

Функция распределения случайной величины 

Определение. Функцией распределения случайной величины Х называется 

функция, обозначаемая )( xF  и выражающая для каждого x  вероятность того, 

что случайная величина Х примет значение, меньшее x : 

RxxXPxF  ),()(
 

Замечание. Функция распределения называется интегральной функцией 

распределения. 

Свойства  

)( xF : 

1. 1)(0  xF . 

2. )( xF - неубывающая функция на всей числовой оси, причем 

0)(lim)( 


xFF
x ,  

1)(lim)( 


xFF
x  

3. Вероятность того, что случайная величина Х примет значение, заключенное 

в интервале );( ba , равна приращению функции распределения на этом 

интервале: 

)()()( aFbFbXaP  . 

4. Вероятность любого отдельно взятого значения НСВ равно нулю: 

0)(  xXP . 

Следствие.  

)()(

)()()()(

aFbF

bxaPbxaPbxaPbxaP





 

5. )( xF  для НСВ – непрерывная функция. 

Пример 1. 



















2,1

20,
2

0,0

)(

xпри

xпри
x

xпри

xF  
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2

1

2

1
1)1()3()31(  FFXP  

 

Плотность распределения вероятностей 

Рассмотрим 

)()()( xFxxFxxXxP   

Вероятность, приходящаяся на единицу длины, на участке  xxx ;  равна 

x

xFxxF



 )()(
. 

Переходя к пределу при 0 x , получим плотность распределения 

вероятностей в точке x : 

)(
)()(

lim)(
0

xF
x

xFxxF
xf

x








 

 

Определение. Плотностью распределения вероятностей НСВ Х называется функция 

)( xf
, задаваемая равенством 

)()( xFxf 
. 

Замечание. Плотность распределения вероятностей называется дифференциальной 

функцией распределения. 

Определение. График функции 
)( xf

 называется кривой распределения. 

 

Свойства 
)( xf

. 

1. 
Rxxf  0)(

. 
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2. 






x

dxxfxF )()(

. 

3. 


b

a

dxxfbXaP )()(

. 

 

4. Геометрически вероятность попадания случайной величины Х в промежуток (а;в) 

равна площади соответствующей криволинейной трапеции, ограниченной кривой 

распределения, осью ОХ и прямыми х=а, х=в  

 

SbXaP  )(
 

 

a b
x

f(x)

S

 
 

5. 







 1)( dxxf

 - условие нормировки. 

6. Если все значения НСВ заключены в промежутке 
);( ba

, то 

 

b

a

dxxf 1)(

. 

Рассмотрим пример 1.  

 



















2,1

20,
2

0,0

)(

xпри

xпри
x

xпри

xF  


















2,0

20,
2

1

0,0

)(

xпри

xпри

xпри

xf  
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ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НСВ 

 

а) МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ. 

 

Определение. Математическим ожиданием 
)( XM

 непрерывной случайной 

величины Х называется число, вычисляемое по формуле 







 dxxfxXMm )()(

, 

если данный интеграл сходится. 

 

Свойства математического ожидания. 

 

Свойства такие же как для ДСВ. 

 

1. CCM )(
. 

2. :
)()( XMkXkM 
  

3. )()( XMCCXM   

4. )()()(
2121

XMXMXXM   
5. Если X1 и X2 – независимые случайные величины, то 

)()()(
2121

XMXMXXM 
 

6.  
0))((  XMXM

 
 

б) ДИСПЕРСИЯ. 

 

Определение. Дисперсия D(Х) случайной величины Х — это математическое ожидание 

квадрата отклонения случайной величины от её математического ожидания: 
2

))(()( XMXMXD 
 

Определение. Среднеквадратическим отклонением случайной величины Х называется 

квадратный корень из ее дисперсии: 

)()( XDX 
 

 

 

Для непрерывной случайной величины 







 dxxfmxXD )()()(
2

 
Выведем расчетную формулу: 



 

































222222

2222

)(2)()(

)(2)()()2()()()(

mdxxfxmmdxxfxdxxfm

dxxxfmdxxfxdxxfmmxxdxxfmxXD

 
т.е.  








22

))(()()( XMdxxfxXD
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Тем самым и для НСВ получим: 

 

22
))(()()( XMXMXD 

 
 

Дисперсия НСВ имеет те же свойства, что и ДСВ: 

 

1. 
0)( CD

 

2. 
)()(

2
XDkkXD 

 

3. 
)()( XDCXD 

 

4. Для двух независимых величин 

)()()( YDXDYXD 
. 

 

Для примера 1 
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20,
2

0,0

)(

xпри

xпри
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xпри

xF

  



















2,0

20,
2

1

0,0

)(
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xпри

xпри

xf

 

1
42

)()()()()(

2

0

22

0

2

2

0

















x
dx

x

dxxfxdxxfxdxxfxdxxfxXMm

o

 
Для вычисления дисперсии воспользуемся расчетной формулой: 

3

1
1

6

8
1

6
1

2
)(

2

0

32

0

2

 
x

dx
x

XD

 
 

Пример 2. Пусть задана плотность распределения непрерывной величины Х: 



















2/,0

2/0,cos

0,0

)(





xпри

xприx

xпри

xf

 

Найти функцию распределения )( xF ,  математическое ожидание и дисперсию.  

Решение. 

Если 
0x

, то 
0)( xf

, следовательно, 

00)(  


x

dxxF

. 

Если 2
0


 x

, то 
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xo

xdxxdxxF

0

sincos0)(

. 

Если 2


x

, то 

1sin0cos0)(
2

0

2

0 2

  








xdxdxxdxxF

xo

. 

Тем самым искомая функция распределения имеет вид: 



















2/,1

2/0,sin

0,0

)(





xпри

xприx

xпри

xF

. 

Вычислим математическое ожидание: 

1
2

0cos0sin0
2

cos
2

sin
2

)cossin(sinsin
sincos

cos)(
2/

0

2

0

2/

0

2

0
















 











xxxdxxxx
xvxdxdv

dxduxu
dxxxXM
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sin2
4
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(cos2cos2
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2
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2
(cos)(

2
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Раздел 4. Математическая статистика 

Цель занятия.  

ознакомить с задачами математической статистики и основными понятиями. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

4.1 Первичная обработка статистических данных. Основные понятия 

математической статистики – генеральная совокупность, выборка 

и ее характеристики, частота и относительная частота, 

статистический ряд, интервальный ряд. Построение полигона и 

гистограммы. 

Традиционная лекция 

– материал передается 

обучающимся в 

готовом виде 
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4.2 Точечные оценки математического ожидания, дисперсии и 

среднего квадратического отклонения. Метод условных вариант. 

Интервальные статистические оценки параметров нормального 

распределения. Построение доверительных интервалов для 

математического ожидания и дисперсии, среднего 

квадратического отклонения для нормального распределения. 

Традиционная лекция 

– материал передается 

обучающимся в 

готовом виде 

4.3 Основные понятия. Сравнение выборочной средней с 

математическим ожиданием. Сравнение двух дисперсий. 

Сравнение двух математических ожиданий. Проверка гипотезы о 

распределении. Критерий Пирсона 

Традиционная лекция 

– материал передается 

обучающимся в 

готовом виде 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Тема 4.1 Выборка и ее статистическое оценивание 

Основная задача математической статистики – на основе методов теории 

вероятностей (ТВ) изучить статистические данные и установить закономерности, которым 

подчинены массовые случайные явления.  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СОВОКУПНОСТИ. ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД 

Определение. Генеральной совокупностью называется все множество однородных 

объектов (наблюдений).  

Замечание. Понятие генеральной совокупности трактуется как совокупность всех мыслимых 

наблюдений, которые могли бы быть произведены при данном комплексе условий.  

Определение. Выборкой или выборочной совокупностью называется множество 

случайным образом отобранных объектов генеральной совокупности. 

Определение. Число объектов в совокупности называется объемом 

совокупности.  

Объем генеральной совокупности обозначается – N,  

объем выборочной совокупности – n. 

Выборочный метод состоит в том, чтобы на основе знания свойств 

выборки можно было сделать какие-либо утверждения о свойствах всей 

генеральной совокупности объектов.  

Определение. Выборка называется репрезентативной 

(представительной), если она достаточно полно отображает основные свойства 

всей генеральной совокупности.  

Этого можно достичь, если каждый объект выбран случайно, т.е. 

вероятность оказаться выбранным для всех членов генеральной совокупности 

должна быть одинакова.  

Способы и виды отбора 

Для осуществления представительности выборка в статистике 

существует специальные методы отбора. 
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1. Простой случайный отбор. 

Используется таблица случайных чисел. 

2. Типический отбор. 

Генеральную совокупность можно разделить на группы (типы), из 

которых производится случайный отбор. 

3. Механический отбор. 

Отбирают каждый двадцатый (сотый) экземпляр. 

4. Серийный отбор. 

В выборку подбираются экземпляры, произведенные на каком-то 

производстве в определенный промежуток времени. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБОРКИ 

Для множества объектов генеральной совокупности изучается некая 

характеристика, которую будем рассматривать как случайную величину X, 

имеющую теоретическую функцию распределения F(x). 

Рассмотрим выборку объемом n:  

n
xxx ,...,,

21  

Отдельные числовые значения выборки называются вариантами.  

Результаты наблюдений, записанные в порядке возрастания вариант, 

образуют вариационный ряд: 

n
xxx  ...

21
. 

Пример 1. При исследовании состояния лесного массива выявлено, что 

число пораженных деревьев на одном гектаре представлено следующими 

значениями: 

4   12   11   13   15   7   15   6   4   9   10   15. 

Выстроив данные в порядке возрастания, получим вариационный ряд: 

4   4   6   7   9   10   11   12   13   15   15   15. 

Если значение  встречается в наблюдениях  раз, то число 

называется частотой величины , 

n

i
m

i
w   – относительная частота или частость. 

Очевидно, что 







k

i

n
i

m

1    и   







k

i
i

w

1

1

                                     (1) 

где  – число различных вариант в выборке. В примере 1 . 

i
x

i
m

i
m

i
x

9k 9k
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Последовательность чисел называется статистическим рядом и записывается в виде 

таблицы 

i
x  

1
x  

2
x  .  .  .   

k
x  

i
m  

1
m  

2
m  .  .  . 

k
m  

 

В эту таблицу можно добавить строку относительных частот 

 

i
x  

1
x  

2
x  .  .  .   

k
x  

i
m  

1
m  

2
m  .  .  . 

k
m  

  

 
 

  

 
 

  

 
 .  .  . 

  

 
 

 

Пример 2. Количество ежедневных звонков, сделанных с телефона за апрель, 

представлено следующими данными: 

5 6 5 6 6 4 9 6 4 5 

1 4 5 10 10 5 2 2 5 7 

4 0 6 5 7 6 9 1 9 4. 

Статистический ряд распределения частот будет иметь вид: 

 

i
x  0 1 2 4 5 6 7 9 10 

i
m  1 2 2 5 7 6 2 3 2 

n

m
i

 
30

1
 

30

2
 

30

2
 

30

5
 

30

7
 

30

6
 

30

2
 

30

3
 

30

2
 

 

Ломаная линия, соединяющая точки kimx
ii

,...,1);(  , называется полигоном 

частот.  

Если вместо значений частот взять значения относительных частот, то ломаная линия, 

соединяющая точки kiwx
ii

,...,1);(   , называется полигоном относительных частот. 

 

Для примера 2 полигон частот имеет вид: 

 



48  

 
Полигон строится для дискретных случайных величин и для выборок небольшого 

объема.  

 

Для непрерывных величин и для дискретных величин при большом объеме выборки 

данные группируются, и результаты представляются в виде интервального статистического 

ряда. 

Для этого:  

 − интервал, содержащий все наблюдения выборки, разбивают на несколько (k) 

частичных непересекающихся интервалов одинаковой длины h: 

 
− определяют частоты 

i
m  , подсчитывая число наблюдений выборки, попавших в i-й 

интервал (элемент, совпадающий с правой границей интервала, относится к последующему 

интервалу);  

− заполняют таблицу: 

 

 
1

;
ii

aa   
21

; aa   
32

; aa  .  .  .    
1

;
kk

aa  

i
m  

1
m  

2
m  .  .  . k

m  

n

m
i  

n

m
1
 

n

m
2  .  .  . 

n

m
k  

 

Замечание. Число интервалов должно быть выбрано не слишком большим и не 

слишком маленьким. 

Согласно формуле Стерджеса рекомендуемое число интервалов 

nk lg322,31 
 

Обычно 207  k  . Величина интервала 

n

xx
h

lg322,31

minmax






 
 

В примере 2 

i
x  0 1 2 4 5 6 7 9 10 

i
m  1 2 2 5 7 6 2 3 2 
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отрезок  10;0  разделим на 5 интервалов шириной h=2. Интервальный статистический 

ряд имеет вид 

 
1

;
ii

aa   2;0   4;2   6;4   8;6   10;8  

i
m  3 2 12 8 5 

n

m
i
 

30

3
 

30

2
 

30

12
 

30

8
 

30

5
 

 

Графически интервальный статистический ряд представляется в виде гистограммы 

относительных частот. 

Для примера 2 гистограмма имеет вид 

 

Гистограмма частот распределения звонков. 

Замечание. Если заменить границы интервалов центральными значениями:  

2

1



ii

i

aa
x

 

где 
2

1



ii

i

aa
x ,

2

1



ii

i

aa
x  - граничные значения интервала i, то получим дискретный статистический 

ряд: 

i
x  1 3 5 7 9 

i
m  3 2 12 8 5 

n

m
i  

30

3
 

30

2
 

30

12
 

30

8
 

30

5
 

 

 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Определение. Эмпирической функцией распределения называется функция )(
~

xF , 

определяющая для каждого значения  x  относительную частоту события , т.е.  xX 
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n

m
xF

x
)(

~
 

где x
m  - число выборочных значений, меньших x .  

Эмпирической функции распределения )(
~

xF  служит оценкой неизвестной теоретической 

функции распределения )( xF  случайной величины.  

Свойства )(
~

xF : 

1. 1)(
~

0  xF . 

2. )(
~

xF - неубывающая функция на всей числовой оси. 

3. 0)(
~

F , 1)(
~

F . 

Пример 3.  

 

i
x  0 1 2 4 5 6 

i
m  1 3 6 5 3 2 

n

m
i

 
20

1
 

20

3
 

20

6
 

20

5
 

20

3
 

20

2
 

 

)(
~

xF  имеет вид: 







































6при1

65при20/18

54при20/15

42при20/10

21при20/4

10при20/1

0при0

)(
~

x

x

x

x

x

x

x

xF
 

График эмпирической функции распределения имеет характерный ступенчатый вид: 
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Рисунок 1. Эмпирическая функция распределения  

ТОЧЕЧНЫЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Числовые характеристики случайных распределений:  

 − математическое ожидание (в статистике - генеральное среднее), 

− дисперсия (в статистике - генеральная дисперсия). 

являются параметрами распределений.  

Задача: оценить параметр а генеральной совокупности по имеющейся выборке 

объемом n: 

n
xxx ,,,

21
 . 

Определение. Точечной статистической оценкой параметра а называется приближенное 

значение , вычисленное по выборочным данным.  

Замечание. Значение оценки  является случайной величиной, значение которой меняется от 

выборки к выборке. 

Требования к точечным оценкам 

Оценки должны удовлетворять требованиям несмещённости, состоятельности и 

эффективности. 

1. Оценка 


a  называется несмещённой, если её математическое ожидание равно 

оцениваемому параметру а при любом объёме выборки, т.е. 

aaM 

)( . 

2. Оценка 


a  называется состоятельной, если при n  она стремится по 

вероятности к оцениваемому параметру а, т.е. для любого 0  

1)(lim 




aaP
n

. 



a



a
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Другими словами, состоятельной называется такая оценка, которая даёт точное 

значение для большой выборки независимо от входящих в неё конкретных наблюдений. 

3. Несмещённая оценка 


a  называется эффективной, если она имеет минимальную 

дисперсию по сравнению с другими выборочными оценками. 

Оценки математического ожидания 

Определение. Статистической оценкой математического ожидания aXM )(  называется 

среднее арифметическое элементов выборки, которая называется выборочное среднее: 

n

x

x

n

i

i



1

     (1) 

Пример 3. В контрольной точке на морской акватории из придонного слоя отобрали 5 проб 

воды и определили в них содержание растворенного кислорода, получив следующие значения 

(мл/л):  

5,07      5,16      5,19     5,23      5,25. 

 Тогда содержание растворённого кислорода в придонном слое оценим значением 

лмлx /18,5
5

90,25

5

25,523,519,516,507,5



 . 

С учетом частот  выборочное среднее вычисляется по формуле 

n

mx

x

k

i

ii



1

, (2) 

где к – число различных вариант.  

Рассчитаем среднее ежедневное число звонков по статистическому ряду примера 2: 

 

i
x  0 1 2 4 5 6 7 9 10 

i
m  1 2 2 5 7 6 2 3 2 

 

3,5
30

158

30

2103927667554222110



x . 

Доказано, что выборочное среднее значение удовлетворяет требованиям 

несмещённости, состоятельности и эффективности. 

i
m
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Замечание. В случае интервального статистического ряда во всех вычислениях участвуют 

срединные значения интервалов 
2

1



ii

i

aa
x .  

 

Оценки дисперсии и среднеквадратичного отклонения 

Определение. Выборочной дисперсией называется величина 






n

i

ib
xx

n
D

1

2
)(

1

 

или с учетом частот вариант 






k

i

iib
xxm

n
D

1

2
)(

1

     (3) 

Выборочная дисперсия является смещенной оценкой дисперсии: 

)(
1

)( DM
n

n
DM

b


 . 

Определение. Несмещенной (исправленной) оценкой дисперсии называется 

исправленная выборочная дисперсия 












n

i

ib
xx

n
D

n

n
s

1

22
)(

1

1

1
 

или с учетом частот 












k

i

iib
xxm

n
D

n

n
s

1

22
)(

1

1

1
   (4) 

Рассчитаем рассеяние содержания растворённого кислорода в воде: 

005,0
4

02,0
)0049,00025,00001,00004,00121,0(

4

1

)07,005,001,002,011,0(
4

1

))18,525,5()18,523,5()18,519,5()18,516,5()18,507,5((
4

1

22222

222222





s

 

Замечание. Выборочная дисперсия b
D  и исправленная выборочная дисперсия 

2
s  

обладают свойством состоятельности, но не обладают свойством эффективности. 

Замечание. Во многих примерах для расчета несмещенной оценки дисперсии удобно 

применять расчетные формулы вида 
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1

1

22

2










n

xnxm

s

k

i

ii

  (5) 

или 

)1(

1

2

1

2

2

















 
 

nn

xmxmn

s

k

i

k

i

iiii

.    (6) 

В качестве оценки среднеквадратического отклонения )( XD  используются 

значения 

bb
D     или    

2

ss  , (7)  

 

Пример 2 (число ежедневных звонков): рассмотрим применение расчетной формулы (6), для 

которой статистический ряд дополним таблицей: 

 

xi 0 1 2 4 5 6 7 9 10 суммы 

mi 
 

1 2 2 5 7 6 2 3 2 30 

ximi 0 2 4 20 35 36 14 27 20 158 

xi
2
mi 

 

0 2 8 80 175 216 98 243 200 1022 

 

В дальнейших расчетах участвует только последний столбец сумм: 

3,5
30

158
1






n

mx

x

k

i

ii

, 

55,6
2930

158102230

)1(

2

1

2

1

2

2























 
 

nn

xmxmn

s

k

i

k

i

iiii

  

 и   

56,255,6 s . 

Тема 4.3 Проверка статистических гипотез 

 

Статистическая проверка гипотез является вторым после статистического оценивания 

параметров распределения важнейшим разделом математической статистики.  

i
m

i
m
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Постановка задачи проверки статистической гипотезы 

Понятие статистической гипотезы 

Определение. Статистической гипотезой называется предположение о виде распределения 

или о параметрах известных распределений. 

Примеры.  

1) Предположение о том, что генеральная совокупность имеет нормальный закон 

распределения. 

2) Предположение о том, что дисперсии двух нормальных распределений X  и Y  

равны: 

)()( YDXD  . 

3)  Предположение о том, что математические ожидания двух нормальных 

распределений X  и Y  равны: 

)()( YMXM  . 

 

Проверить статистическую гипотезу – это значит проверить, согласуются ли данные, 

полученные из выборки с этой гипотезой. 

 

Определение. Гипотезу, выдвинутую для проверки ее согласия с выборочными 

данными, называют нулевой гипотезой и обозначают     H0.  

 

Определение. Альтернативной или конкурирующей гипотезой называется гипотеза, 

которая противоречит основной гипотезе, и которая обозначается    H1.  

 

Пример1. При исследовании местности было произведено несколько проб древесины и 

вычислено, что уровень заболеваемости деревьев на 1 га равно x . Через некоторое время 

произведено повторное исследование, и уровень заболеваемости деревьев стал y , причем 

xy  .  

Встает вопрос, расхождение случайно и связано с недостаточным числом измерений 

или закономерно и связано с изменением состояния леса.  

Математическая постановка задачи.  
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Х − состояние всех деревьев первоначально с математическим ожиданием числа 

заболевших деревьев −  )( XM ,  

Y – состояние всех деревьев через некоторое время с математическим ожиданием числа 

заболевших деревьев − )(YM .  

Тогда  

)()(:
0

YMXMH   

)()(:
1

YMXMH  . 

Пример 2. Пусть в примере 1 за время между измерениями проводилась лечебная 

обработка деревьев и измерения показали, что xy  .  

Встает вопрос, уменьшение показателя случайно и связано с недостаточным числом 

измерений или закономерно и связано с улучшением состояния леса вследствие проведенного 

лечения.  

Математическая постановка задачи. 

)()(:
0

YMXMH   

)()(:
1

YMXMH  . 

Определение. Статистическая гипотеза называется простой, если она однозначно 

определяет закон распределения случайной величины. В противном случае, гипотеза 

называется сложной.  

Примеры простой гипотезы: 

а) 5:
0

H  в показательном распределении 

б) 5:
0

mH и  - известна в нормальном законе распределения. 

Примеры сложной гипотезы: 

а) 5:
0

H  в показательном распределении 

б) 5:
0

mH  и  - неизвестна в нормальном законе распределения. 

Ошибки принятия гипотез 

Принятие гипотезы в результате проверки не означает утверждения, что гипотеза 

верна.  
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Это лишь означает, что результаты наблюдений не дают оснований её 

отвергнуть.   

Если основная гипотеза отвергается, то принимается альтернативная гипотеза. 

В процессе принятия гипотезы можно совершить ошибки 1 и 2 рода.  

Ошибка 1 рода состоит в том, что будет отвергнута правильная нулевая гипотеза. 

Ошибка 2 рода состоит в том, что будет принята неправильная нулевая гипотеза. 

Вероятность   допустить ошибку 1 рода, т.е. отвергнуть 0
H , когда она верна, 

называют уровнем значимости: 
)(

1
0

HP
H


 

Вероятность совершить ошибку 2 рода обозначается  , причем )(
0

1

HP
H

 . 

Вероятность 1  не допустить ошибку 2 рода, т.е. отвергнуть гипотезу 0
H , когда 

она неверна, называется мощностью критерия: )(1
1

1

HP
H

   

0
H  принимается отвергается 

верна Решение правильное Ошибка 1 рода 

неверна Ошибка 2 рода Решение правильное 

 

Ошибки могут иметь разные последствия.  

Вероятность   задается заранее, при этом обычно: 0,1;  0,05;  0,001;  0,005. 

Чем серьезнее последствия ошибки первого рода, тем меньше должен быть уровень 

значимости. 

Статистический критерий и критическая область 

Статистический критерий – это случайная величина, построенная по элементам 

выборки, точное или приближенное распределение которой известно, и по значению которого 

принимается решение о принятии или отклонении основной гипотезы 
0

H . 

Пусть К – статистический критерий гипотезы 
0

H .  

 

Замечание. В дальнейшем, в зависимости от вида распределения критерия будут 

использоваться обозначения: 

 N   - для нормального распределения 

F  для распределения Фишера, 
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T  - для распределения Стьюдента. 

 

Область принятия гипотезы – это множество значений критерия, при попадании в 

которое Kв   основную гипотезу следует принять. 

 

Критическая область – это множество значений критерия, при попадании в которое 

Kв основную гипотезу следует отклонить. 

Критические точки Kкр – точки, отделяющие область принятия гипотезы от 

критической области. 

 

Если КВ   КО       принять 
0

H  (нет оснований отклонить 0
H , 

если КВ   КО       отклонить 
0

H  и принять 
1

H . 

 

Критическая область бывает  

− односторонней (правосторонней или левосторонней) 

− двусторонней.  

Пусть f(x) – известная плотность распределения случайной величины K при условии 

справедливости гипотезы H0. 

Правосторонняя критическая область: 

 
Область принятия гипотезы Ккр Критическая 

область  

 

Площадь фигуры, выделенной черным цветом, равна уровню значимости  . 
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Левосторонняя критическая область: 

 
 

Критическая 

область 

Ккр Область принятия 

гипотезы 

 

Двусторонняя критическая область: 

 

 
Критическая 

область 

Ккр1 Область 

принятия 

гипотезы 

Ккр2 Критическая 

область 

 

Вид области зависит от вида альтернативной гипотезы 
1

H . 

Критическая область бывает односторонней, если в гипотезе 
1

H  используются знак 

неравенств < или >. и двусторонней, если используется знак  . 

 

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий 

На практике задача сравнения дисперсий возникает, если требуется сравнить точность 

приборов, инструментов, методов измерений, технологий.  
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Очевидно, предпочтительнее взять тот прибор, инструмент и т.п., который 

обеспечивает наименьшее рассеяние результатов измерений, т.е. наименьшую дисперсию. 

Проведем измерения на двух приборах.  

Пусть все возможные измерения первым прибором − Х  и этим прибором проведено 1
n  

измерений, и по ним вычислена 
2

1
s  − оценка 

2

1
)( XD .  

Пусть все возможные измерения первым прибором − Y  и этим прибором проведено 
2

n  

измерений, и по ним вычислена 

2

2
s  − оценка 

2

2
)( YD , причем  

2

2

2

1

ss  . 

Требуется по выборочным средним и заданном   проверить значимость этого 

различия.  

Краткое условие: 

Х: 
1

n   
2

1
s , 

Y: 2
n   

2

2
s ,  причем   

2

2

2

1

ss  . 

Сформулируем гипотезу: 

)()(:
0

YDXDH   

)()(:
1

YDXDH   

Зададим 01,0  или 05,0  в зависимости от конкретной задачи. 

Вычислим  

2

2

м

б

B

s

s
F   

 

где 
2

б
s  - большая дисперсия, а 

2

м
s  - меньшая дисперсия. 

Соответствующая случайная величина F − статистический критерий данной задачи −  имеет 

распределение Фишера – Снедекора.  

Если 
2

2

2

1

ss  , то выборочное значение критерия 

2

2

2

1

s

s
F

B
 . 

Критическая область - правосторонняя.  

Для определения 
кр

F  найдем степени свободы: 



61  

1
1


б

nk ,  1
2


м

nk  

где 
б

n  - объем выборки с большей дисперсией 
2

б
s   

м
n  - объем выборки с меньшей дисперсией 

2

м
s .  

Используется таблица 7 
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По таблице 7 определим 
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),,(
21

kkFF
кркр

 . 

Сравниваем B
F  с кр

F : 

- если 
В

F    
кр

F ,  принимаем
0

H , (различие в оценках дисперсии незначимо и 

точности обоих приборов одинаковы); 

- если 
В

F    
кр

F ,  принимаем 
1

H . (отклоняем гипотезу 
0

H . Второй прибор точнее.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лабораторных занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль). Теория вероятностей и математическая статистика 

2. Тема лабораторного занятия.  

Введение в теорию вероятностей. Решение задач на вычисление классической 

вероятности 

3. Цели занятия.  

Научиться вычислять вероятности различных случайных событий. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.1 Элементы комбинаторики. Формулы для вычисления 

количества перестановок, размещений и сочетаний.  

Лабораторная работа 

1.2 Случайные события, их классификация. Алгебра событий. 

Классическое и статистическое определения вероятности 

события и поперечный анализ. 

Лабораторная работа 

 

5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Теория вероятностей играет важную роль в выявлении количественных 

закономерностей и качественных утверждений в естественнонаучных, социально-

экономических и инженерно-технических исследованиях. 

1. Тема лабораторно занятия 

Случайные события и их вероятности 

Вопросы к обсуждению: 

1 Дайте классическое определение вероятности. Как определяется классическая 

вероятность? 

2 Какие события несовместны? 

3 Какие события независимы? 

4 Определите понятие «сочетание». Что называется, «размещением»? Как вычислить 

число «перестановок»? Как связаны числа сочетаний, размещений и перестановок? 

5 Дайте определение противоположного события и выведите формулу для его 

вероятности. 

6 Укажите границы применения классической вероятности. 

7 В каких пределах изменяется вероятность случайного события? 

8 Дайте определение статистической вероятности и приведите примеры. 

9 Что называется полной группой событий? Приведите пример событий, образующих 

полную группу. 

10 Вероятность какого события равна нулю (единице)? 

Практические задания: 
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Варианты заданий 

 
 

Задачи. 

1. Задумано двузначное число. Найти вероятность того, что задуманным числом 

окажется: а) случайно названное число; б) случайно названное число, цифры которого 

различны. 

2. Монета брошена три раза. Найти вероятность того, что, хотя бы один раз появится 

изображение герба. 

3. В коробке семь одинаковых пронумерованных кубиков. Наудачу извлекают все 

кубики по очереди. Найти вероятность того, что номера кубиков появятся в убывающем 

порядке. 

4. В пачке 30 пронумерованных карточек. Наудачу взяли 3 карточки. Какова 

вероятность того, что взяли карточки с номерами 12, 24, 30? 

5. Среди 25 участников розыгрыша лотереи находятся 10 девушек. Рыгрывается 5 

призов. Вычислить вероятность того, что обладателями двух призов окажутся девушки. 

6. В коробке 4 белых и 5 черных футболок. Наугад вытаскивают две футболки. Найти 

вероятность того, что одна из футболок белая, другая - черная. 

7. В 30 экзаменационных билетах содержатся по три вопроса, которые не повторяются. 

Студент знает ответы на 45 вопросов. Какова вероятность того, что доставшийся ему билет 

состоит из подготовленных им вопросов? 

8. Из партии, состоящей из 20 плееров, для проверки произвольно отбирают три плеера. 

Партия содержит 2 плеера с дефектами. Какова вероятность того, что в число отобранных 

плееров попадут только два бракованных плеера? 

9. Потребители сдали в ремонт 16 компьютеров. Из них 8 нуждаются в мелком 

ремонте. Мастер берет 6 компьютеров. Какова вероятность того, что два из них нуждаются в 

мелком ремонте? 

10. В туристической группе 14 женщин и 9 мужчин. Среди них разыграются 6 билетов 

на бесплатное посещение театра. Какова вероятность того, что среди обладателей билетов 

окажутся три женщины и трое мужчин? 

11. В ящике лежат 6 чёрных и 6 синих перчаток. Наудачу извлекли 7 перчаток. Какова 

вероятность того, что 3 из них синие, а 4 - чёрные? 

12. В коробке 12 мячиков, из которых 3 красных, 5 зелёных и 4 жёлтых. Наудачу взяли 

3 мячика. Какова вероятность того, что все три мячика разного цвета? 

13. В партии из 12 шкафов при транспортировке 4 получили повреждение. Наудачу 

выбрано 6 шкафов. Вычислить вероятность того, что 2 шкафа из них имеют повреждения. 
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14. В клуб принесли в корзине 9 рыжих и 11 серых котят. Наугад вынимают двух котят. 

Какова вероятность того, что они разного цвета? 

15. С блюда с 30 пирожками взяли наугад 3. Какова вероятность того, что хоть один 

пирожок окажется с грибами, если их на блюде лежало шесть. 

16. Молодой человек забыл номер своего приятеля, но помнит из него первые 4 цифры. 

В телефонном номере 7 цифр. Какова вероятность, что молодой человек дозвонится до своего 

приятеля, если наберёт номер случайным образом? 

17. Сейфовый замок имеет 4 диска с пятью секторами, на каждом из которых записана 

одна из цифр от 0 до 4. Какова вероятность открыть замок сейфа, набрав 4 цифры наугад? 

18. Владелец лотерейной карточки зачеркивает 6 номеров из 49. Какова вероятность 

того, что им будет угадано 5 номеров в очередном тираже? 

19. В группе 16 юношей и 14 девушек. Выбирают делегацию из 5 человек. Какова 

вероятность того, что при случайном выборе в состав делегации попадут 3 девушки и два 

юноши? 

20. В мешке лежат 25 красных, 19 синих и 16 зелёных шарфов, одинаковых на ощупь. 

Наудачу вынимают 9 шарфов. Вычислить вероятность того, что взяли 4 красных, 3 синих и 2 

зелёных шарфа. 

21. Из полной колоды карт (52 карты) вынимаются наугад сразу три карты. Найти 

вероятность того, что этими картами будут: а) тройка, семёрка, дама; б) тройка, семёрка, туз; 

в) три туза? 

22. Трёх стюардесс для рейса выбирают по жребию из 25 девушек, среди которых 5 

блондинок, 15 шатенок и 5 брюнеток. Какова вероятность того, что среди выбранных девушек 

все будут иметь разный цвет волос? 

23. В ящике лежат 15 игрушек, среди которых 4 с дефектами. Найти вероятность того, 

что среди 7 наудачу вынутых игрушек одна окажется с дефектом. 

24. Среди 17 желающих поехать на модный курорт 10 женщин. Определить 

вероятность того, что среди 12 случайным образом купивших путёвки оказались 7 женщин? 

25. В непрозрачной шкатулке лежат 7 белых, 6 красных и 9 чёрных бусин. Мастерица 

берет 5 бусин наугад. Какова вероятность того, что среди них окажутся 2 чёрных и 1 красная 

бусины? 

26. Из партии, состоящей из 22 пар ботинок, для проверки отбирают 6 пар. Партия 

содержит 3 бракованные пары. Какова вероятность того, что в число отобранных ботинок 

войдёт не более одной бракованной пары? 

27. На прилавке лежат 15 дынь, среди которых 3 нестандартные. Найти вероятность 

того, что среди четырёх отобранных продавцом дынь будет хотя бы одна нестандартная? 

28. Кодовый замок содержит 5 цифр, которыми могут быть числа от 0 до 9. Замок 

открывается при наборе только одной единственной комбинацией. Кодовый замок содержит 5 

цифр, которыми могут быть числа от 0 до 9. Замок открывается при наборе только одной 

единственной комбинации из пяти цифр. Какова вероятность открыть этот замок, набрав 

случайным образом 5 цифр? 

29. К празднику в фирме формируют наборы из 45 шейных платков, 30 булавок для 

галстука и 25 дезодорантов. Менеджеру нравится только по одному предмету из всего 

предложенного ассортимента – один платок, одна булавка и один дезодорант. Какова 

вероятность того, что случайным образом составленный набор будет содержать все три 

предмета, понравившиеся менеджеру? 

30. Из 5 лётчиков, 7 штурманов и 5 стюардесс необходимо сформировать экипаж, в 

который должны войти 2 лётчика, 1 штурман и 3 стюардессы. Сколькими способами это 

можно сделать? 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Работа посвящена изучению основных формул комбинаторики. В задачах 

рассматриваются выборки с возвращением и без возвращения. 
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Вычисления вероятности событий проводятся по определению понятия вероятности. 

Нарабатываются навыки по определению совместности событий, их зависимости друг от 

друга, составлению полной группы событий, нахождению среди событий противоположных 

друг другу. Рассматривается понятие геометрической вероятности и методы вычисления её 

для различных геометрических объектов. 

При выполнении лабораторной работы студент должен решить задачи своего варианта. 

Выполнение одного варианта может делать бригада из двух человек. Расчёты должны быть 

проведены средствами Excel с использованием необходимых для этого математических 

функций и действий. 

Требования к оформлению результатов 

1. В ходе выполнения лабораторной работы на ПК студент формирует 

свой файл, в котором в табличном процессоре Excel последовательно записывает номер 

лабораторной работы и номер своего варианта. 

2. Затем записывается номер решаемой задачи, исходные данные задачи, ход решения и 

полученные результаты. (Полученный ответ выделить). 

3. Формулы, по которым находится тот или иной результат программируются с 

указанием использованных для вычислений ячеек, в которых хранятся численные исходные 

данные задачи. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы сдаются преподавателю в аудитории. 

5. Студент должен уметь ответить на контрольные вопросы преподавателя по теме 

лабораторной работы. 

 

2. Тема лабораторно занятия 

Формула полной вероятности. Формула Байеса 

1. Цель работы - научиться вычислять вероятность события при наличии множества 

гипотез его наступления и получать оценки вероятностей гипотез. 

2. Задачи: 

- уметь построить различные гипотезы наступления случайного события; 

- уметь найти все возможные гипотезы, приводящие к наступлению события; 

- выработать навыки применения формулы полной вероятности; 

- выработать навыки применения формулы переоценки вероятности гипотез; 

- уметь организовать вычислительный процесс средствами Excel. 

3. Общее 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Что называется полной группой событий? 

2. Какие события называются совместными? 

3. Для чего применяется формула полной вероятности? 

4. Студент знает не все экзаменационные билеты. В каком случае вероятность 

вытащить неизвестный билет будет для него наименьшей: когда он берёт билет первым или 

последним? 

5. Как записывается формула полной вероятности? 

6. Что такое гипотеза в формуле полной вероятности? 

7. Для каких событий справедлива формула полной вероятности? 

8. Какие ограничения накладываются на гипотезы в формуле полной вероятности? 

9. Что называется гипотезой? 

10. При каких условиях применяется теорема гипотез? 

11. Что позволяет оценивать формула Байеса? 

12. Запишите формулу Байеса. 

 

Практические задания:  
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Один вариант содержит 10 задач на вычисление либо по формуле полной вероятности 

(3.1-3.30), либо по формуле Байеса (4.1-4.30). 

Варианты заданий: 

 

 

 
 

Задачи 

3.1. Имеются два ящика. В первом ящике четыре белых и три чёрных шара, во втором – 

пять белых и семь чёрных шаров. Из первого и второго ящика перекладывают по одному шару 

в третий ящик. Наугад из третьего ящика, берут один шар. Какова вероятность того, что этот 

шар белый? 

3.2. В группе из 25 стрелков имеются 5 отличных, 15 хороших и 5 посредственных 

стрелков. Вероятность попадания в цель при одном выстреле для отличного стрелка равна - 

0,95; для хорошего – 0,15; для посредственного – 0,5. Найти вероятность того, что при одном 

выстреле двух стрелков из группы цель будет поражена. 

3.3. В партии стаканов 95 % отвечают стандарту. Контроль признаёт пригодным 

стандартный стакан с вероятностью 0,98 и нестандартный стакан с вероятностью 0,03. 

Определить вероятность того, что стакан, прошедший контроль, отвечает стандарту. 

3.4. Имеются две партии стульев по 25 и 48 штук, причём в первой партии 2 стула ниже 

других, а во второй – четыре. Взяв из первой партии один стул, присоединили его ко второй 

партии. Покупатель купил стул из второй партии. Какова вероятность того, что он купил 

стандартный стул? 

3.5. Устройства сигнализации производятся тремя фирмами. Устройства первой фирмы 

установлены на 43 % машин; устройства второй фирмы – на 28 %; устройства третьей фирмы 

- на 29 %. Надёжность устройства, изготовленного первой фирмой, равна 0,9; второй – 0,8; 

третьей – 0,85. Какова надёжность устройства, принадлежность которого неопределённа. 
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3.6. Имеются две коробки с мячами для тенниса. В первой коробке 1 красный и 8 

зелёных мячей; во второй – 9 красных и 11 зелёных. Из первой и второй коробок, не глядя, 

берут по одному мячу и кладут в третью коробку. Мячи в третьей коробке перемешивают и 

берут наугад один мяч. Определить вероятность того, что этот мяч зелёный. 

3.7. На опытной станции имеется запас семян сосны, полученных из двух лесничеств. 

Среди них 30 % семян сосны заготовлены в первом лесничестве, а 70 % – во втором. Известно, 

что всхожесть семян из первого лесничества составляет 90 %, а семян из второго лесничества 

– 80 %. Определить вероятность того, что наугад посаженное семечко взойдёт. 

3.8. По периметру охраняемого участка леса установлены четыре датчика различной 

конструкции, фиксирующих проникновение внутрь участка. Вероятность срабатывания 

датчиков равна 0,9; 0,8; 0,85; 0,75 соответственно. Исследователь включил наугад один из 

датчиков. Какова вероятность зафиксировать нарушение границы? 

3.9. В ателье работают три портнихи. Первая выполняет 40 % всех заказов; вторая – 35 

%, а третья – 25 %. При изготовлении костюмов процент брака у каждой из портних 

составляет 2, 3 и 5 % соответственно. Какова вероятность того, что случайно выбранный 

костюм будет иметь дефект? 

3.10. В одной корзине лежат 25 красных и 35 желтых яблок, а во второй – 42 желтых и 

37 красных яблок. Берут по два яблока из каждой корзины и перекладывают в третью, а затем, 

не глядя, берут одно яблоко из третьей корзины. Какова вероятность, что возьмут красное 

яблоко? 

3.11. В одном мешке лежат 15 синих перчаток и 18 зелёных, а в другом 21 синяя 

перчатка и 17 зелёных. Наугад из одного из мешков вынимают две перчатки. Найти 

вероятность того, что вынут обе перчатки одного цвета. 

3.12. На двух станках изготавливаются детали для стульев и складываются в общую 

тару. Вероятность получения детали нестандартного типа на первом станке равна 0,086, а на 

втором – 0,065. Производительность второго станка втрое больше, чем первого. Найти 

вероятность того, что наугад взятая деталь нестандартная. 

3.13. В первой группе спортсменов 7 мастеров спорта и 8 кандидатов в мастера, во 

второй группе 6 мастеров и 10 кандидатов, в третьей 5 мастеров и 11 кандидатов. Из каждой 

группы выбрали случайным образом по два спортсмена. Какова вероятность того, что в 

сформированной команде будет три мастера спорта и 3 кандидата? 

3.14. На склад поступает продукция трёх фабрик. Причём продукция первой фабрики 

составляет 20 %; второй – 46 %; третьей – 34 %. Известно также, что средний процент 

нестандартных изделий для первой фабрики равен 1 %; для второй – 3 %, а для третьей – 1,5 

%. 

Вычислите вероятность того, что наугад взятое изделие окажется стандартным. 

3.15. Среди восьми винтовок пристрелянными оказываются только три Вероятность 

попадания из пристрелянной винтовки равна 0,9, а из непристрелянной – 0,5. Выстрелом из 

одной наугад взятой винтовки цель поражена. Определить вероятность того, что взята 

пристрелянная винтовка. 

3.16. В первом ящике 17 сосновых и 15 еловых шишек, а во втором – 20 сосновых и 19 

еловых. Из первого ящика переложили две шишки во второй, а потом из второго ящика, 

достали одну шишку. Какова вероятность того, что эта шишка сосновая? 

3.17. С первого склада на сборку поступает 35 % деталей; со второго – 22 %; с третьего 

– 25 %; с четвертого – 18 %. Вероятность получить с первого склада бракованную деталь 

равна 0,01; со второго – 0,003; с третьего 0,005; с четвертого – 0,001. Найти вероятность того, 

что поступившая на сборку деталь бракованная. 

3.18. В первом мешке лежат 55 зелёных и 61 красных яблок, во втором мешке – 61 

красных и 44 зелёных яблок, в третьем мешке – 38 зелёных и 65 красных яблок. Из каждого 

мешка взяли по яблоку и положили в корзину, из которой затем берут одно яблоко. Какова 

вероятность, что яблоко окажется красным? 
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3.19. На экзамене студентам предлагается 40 билетов. Студент выучил только 21 билет. 

Каким по счету ему выгоднее зайти: первым, вторым или третьим? 

3.20. При исследовании жирности молока лосих всё стадо было разбито на три группы. 

В первой группе оказалось 10 %; во второй 23 % и в третьей 1 % всех лосих. Вероятность 

того, что молоко, полученное от отдельной лосихи, имеет не менее 4 % жирности, для каждой 

группы лосих соответственно равна 0,6; 0,35 и 0,1. Определить вероятность того, что для 

взятой наугад лосихи жирность молока составит не менее 4 %. 

3.21. Имеется 5 ящиков с кружками. В первом, втором и третьем находится по 5 белых 

и 1 синих кружек, в четвертом и пятом ящиках по 6 белых и 6 синих кружек. Случайно 

выбирают ящик и из него извлекают кружки. Какова вероятность того, что извлеченная 

кружка будет синей? 

3.22. Первой бригадой производится в четыре раза больше продукции, чем второй. 

Вероятность того, что производимая продукция окажется стандартной для первой бригады 

0,88; для второй – 0,93. Определить вероятность того, что взятая наугад единица продукции 

будет стандартной. 

3.23. Для посева заготовлены семена 4 видов клёна. Причем, 22 % всех семян клёна 1-

го вида; 33 % – 2-го вида; 32 % – 3-го вида; 13 % – 4- го вида. Вероятность всхожести для 

семян первого вида равна 0,69; для второго 0,14; для третьего – 0,43; для четвёртого – 0,38. 

Найти вероятность того, что наугад взятое семечко взойдёт. 

3.24. В ящик, содержащий 6 одинаковых перчаток, брошена перчатка с дефектом, а 

затем извлечена одна перчатка. Найти вероятность того, что извлечена перчатка без дефекта, 

если равновероятны все возможные предположения о числе дефектных перчаток, 

первоначально находящихся в ящике. 

3.25. Из полного набора 28 костей домино наугад извлечена кость. Найти вероятность 

того, что вторую извлеченную кость можно приставить к первой. 

3.26. В группе спортсменов 12 метателей снарядов, 17 бегунов и 19 прыгунов. 

Вероятность выполнить квалификационную норму для метателя снаряда равна 0,71; для 

бегуна – 0,89; для прыгуна – 0,73. Найти вероятность того, что спортсмен, выбранный наугад, 

выполнит норму. 

3.27. При попытке угона машины сигнализация первого вида подаёт сигнал тревоги с 

вероятностью 0,84, а сигнализация второго вида – с вероятностью 0,99. Вероятность того, что 

машина оборудована сигнализацией первого или второго вида соответственно равна 0,7 и 0,3. 

Какова вероятность подачи сигнала тревоги сигнализации на случайно выбранной машине? 

3.28. Агентство по страхованию автомобилей разделяет водителей по 3 классам: Р1 

(практически не рискует), Р2 (мало рискует), Р3 (всегда рискует). Анализ застрахованных 

водителей предыдущих периодов показал, что 32 % водителей принадлежит классу Р1; 48 % – 

классу Р2 и 20 % – классу Р3. Вероятность попасть в течение года в аварию для водителей 

класса Р1 равна 0,01; класса Р2 – 0,015; класса Р3 – 0,124. Какова вероятность того, что наугад 

выбранный водитель за год не попадёт в аварию? 

3.29. В соревнованиях участвуют 7 спортсменов из Москвы, 9 из городов Поволжья, 13 

из городов Сибири. Спортсмен из Москвы попадает в сборную с вероятностью 0,9; из 

Поволжья – с вероятностью 0,7; а из Сибири – 0,85. Какова вероятность попасть в сборную 

наугад выбранному спортсмену? 

3.30. В собранной электрической цепи могут быть поставлены предохранители 3 типов. 

Вероятности постановки предохранителя первого, второго или третьего типов равны 0,19; 0,63 

и 0,18 соответственно. Вероятности перегорания при перегрузке цепи для предохранителей 

первого, второго и третьего типов равны 0,89, 0,97 и 0,82 соответственно. Какова вероятность 

того, что предохранитель в цепи перегорит, если его тип неизвестен? 

4.1. Браконьер, убегая от лесника, вышел на поляну, от которой в разные стороны идут 

пять дорог. Если браконьер пойдет по первой дороге, то вероятность его выхода из леса в 

течение часа составляет 0,1; если по второй – 0,4; если по третьей – 0,3; по четвёртой – 0,2; по 
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пятой – 0,6. Какова вероятность того, что браконьер пошел по первой дороге, если он через 

час вышел из леса? 

4.2. Вероятность попадания при каждом выстреле у трёх охотников равна, 

соответственно, 0,8; 0,6; 0,1. При одновременном выстреле всех трех охотников имелось одно 

попадание. Найти вероятность того, что попал первый стрелок. 

4.3. Счётчик регистрирует частицы трёх типов: А, В и С. Вероятность появления этих 

частиц составляет 0,3; 0,6; 0,1 соответственно. Вместе с тем, счётчик улавливает частицы типа 

А с вероятностью 0,1; частицы типа В - 0,6; а частицы типа С – 0,9. Счётчик отметил частицу. 

Определить вероятность того, что это была: а) частица С; б) частица В. 

4.4. Вероятность того, что клиент банка направится к первой кассе – 1/2; ко второй – 

1/6; к третьей – 1/3. Вероятность того, что ему придётся стоять в очереди больше получаса в 

первую кассу составляет - 1/6; во вторую кассу – 1/10; в третью – 1/9. Клиент обратился в одну 

из касс и был обслужен в течение 20 минут. Определите вероятность того, что клиент был 

обслужен в первой кассе. 

4.5. Соревнования на стрельбище происходят следующим образом. Один из трёх 

спортсменов вызывается на линию огня и производит два выстрела. Вероятность попадания в 

мишень при каждом выстреле для первого стрелка равна 0,2; для второго – 0,4; для третьего – 

0,1. Мишень не была поражена стрелком. Какова вероятность того, что на линию огня 

вызывался: а) второй стрелок? б) третий стрелок? 

4.6. Для сдачи экзамена по правилам дорожного движения слушателям нужно было 

выучить 45 билетов. Из 30 слушателей 15 выучили все билеты; 8 – 30 билетов; 6 – 20 билетов 

и 1 – 10 билетов. Слушатель сдал экзамен. Найти вероятность того, что он знал всего 20 

билетов. 

4.7. Среди абитуриентов, подавших документы в приёмную комиссию, 60 проц. 

закончили обучение в текущем году, 30 проц. – не более трёх лет назад и 10 проц. более трёх 

лет назад. Вероятность поступления из этих групп абитуриентов равна 0,88, 0,13 и 0,45 

соответственно. Найти вероятность того, что успешно сдавший экзамены абитуриент закончил 

обучение более трёх лет назад. 

4.8. В лесхозе 50 % посадок составляет сосна; 40 % береза и 10 % ель. Вероятность 

поражения грибковыми заболеваниями для этих деревьев составляет 0,3; 0,6 и 0,8 

соответственно. При санитарном осмотре было выбраковано дерево. Какова вероятность того, 

что это дерево ель? 

4.9. На склад поступает продукция трёх фабрик. Причем продукция первой фабрики 

составляет 26 %; второй – 40 %; третьей – 34 %. Известно также, что средний процент 

нестандартных изделий для первой фабрики равен 1 %; для второй – 3 %; а для третьей – 1,5 

%. 

Вычислите вероятность того, что наугад взятое изделие произведено на первой 

фабрике, если оно оказалось нестандартным. 

4.10. В гимназии 67 проц. учащихся девочки. 89 проц. девочек и 78 проц. мальчиков 

имеют билеты в театр. В учительскую принесли кем-то потерянный билет. Какова вероятность 

того, что билет принадлежит девочке? 

4.11. В кафе посетителей обслуживают три официантки. Первая обслуживает 40 % 

столиков, вторая – 35 % столиков и третья – 25 % столиков. Вероятность ожидания клиентами 

каждой из них более 5 минут составляет 0,4; 0,35 и 0,2 соответственно. Какова вероятность 

того, что клиенты были обслужены второй официанткой, если они ждали официантку 2 

минуты. 

4.12. В первом ящике 22 сосновых и 15 еловых шишек, а во втором – 20 сосновых и 25 

еловых. Из первого ящика переложили две шишки во второй, а потом из второго ящика 

достали одну шишку. Какова вероятность того, что эта шишка из первого ящика, если она 

еловая? 

4.13. В группе из 30 стрелков 7 отличных, 11 хороших, 10 посредственных и 2 плохих. 

При одном выстреле отличный стрелок попадает в мишень с вероятностью 0,98; хороший – с 
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вероятностью 0,9; посредственный с вероятностью 0,75; а плохой – с вероятностью 0,4. 

Наугад выбранный стрелок выстрелил дважды; отмечены одно попадание и один промах. 

Каким стрелком вероятнее всего были произведены выстрелы? 

4.14. Два охотника одновременно стреляют в цель. Известно, что вероятность 

попадания у первого охотника равна 0,8, а у второго – 0,6. В результате трёх залпов оказалось 

5 попаданий. Какова вероятность того, что промахнулся первый охотник? 

4.15. В цеху изготавливается 40 % овощных соков и 60 % фруктовоягодных. В среднем 

9 пакетов овощных соков из 1 000 оказываются с недоливом, а среди 500 пакетов фруктово-

ягодных соков недолив встречается в 2 пакетах. Случайно выбранный пакет с соком оказался 

неполным. Найти вероятность того, что это пакет с овощным соком. 

4.16. При исследовании жирности молока лосих всё стадо было разбито на три группы. 

В первой группе оказалось 50 %; во второй 33 % и в третьей 17 % всех лосих. Вероятность 

того, что молоко, полученное от отдельной лосихи, имеет не менее 4 % жирности, для каждой 

группы лосих соответственно равна 0,7; 0,45 и 0,2. Взятая наугад лосиха даёт молоко 

жирностью 4%. Найти вероятность того, что эта лосиха из первой группы. 

4.17. Имеется 5 ящиков с кружками. В первом, втором и третьем находится по 6 белых 

и 8 синих кружек, в четвёртом и пятом ящиках по 4 белых и 6 синих кружек. Случайно 

выбирается ящик, и из него извлекается кружка. Какова вероятность того, что был выбран 

четвёртый или пятый ящик, если извлеченная кружка оказалась белой? 

4.18. Покупатель с равной вероятностью посещает 3 магазина. Вероятность того, что он 

купит товар в первом магазине равна 0,3; во втором 0,4; в третьем – 0,2. Определить 

вероятность того, что покупатель купил товар только в одном магазине, если каждый магазин 

он посетил дважды. 

4.19. Первая бригада производит в четыре раза больше продукции, чем вторая. 

Вероятность того, что производимая продукция окажется стандартной для первой бригады 

0,88; для второй – 0,93. Взятая наугад единица продукции оказалась стандартной. Какова 

вероятность того, что она сделана первой бригадой? 

4.20. Для посева заготовлены семена 4 видов клёна. Причем, 25 % всех семян клёна 1-

го вида; 36 % – 2-го вида; 28 % – 3-го вида; 11 % – 4-го вида. Вероятность всхожести для 

семян первого вида равна 0,61, для второго –54; для третьего – 0,33; для четвертого – 0,47. 

Найти вероятность того, что взошедшее семечко принадлежит к клёнам: 

а) третьего вида; б) второго вида; в) первого вида. 

4.21. Агентство по страхованию автомобилей разделяет водителей по 3 классам: Р1 

(практически не рискует), Р2 (мало рискует), Р3 (всегда рискует). Анализ застрахованных 

водителей предыдущих периодов показал, что 24 % водителей принадлежит классу Р1; 48 % – 

классу Р2 и 28 % – классу Р3. Вероятность попасть в течение года в аварию для водителей 

класса Р1 равна 0,01; класса Р2 – 0,015; класса Р3 – 0,024. Какова вероятность того, что 

водитель, ни разу не попавший за год в аварию, из класса Р1? 

4.22. В собранной электрической цепи могут быть поставлены предохранители 3 типов. 

Вероятности постановки предохранителя первого, второго или третьего типов равны 0,17; 0,62 

и 0,21. Вероятности перегорания при перегрузке цепи для предохранителей первого, второго и 

третьего типов равны 0,98; 0,87 и 0,84 соответственно. Какова вероятность того, что поставлен 

предохранитель первого или второго типа, если предохранитель перегорел? 

4.23. На мебельной фабрике выпускаются столы: 24 % – "под орех"; 37 % – "под 

сосну"; 39 % – "под дуб". При этом в течение месяца продается 99 % выпускаемых столов 

"под орех"; 95 % – "под сосну"; 90 % –"под дуб". Какова вероятность того, что проданный 

сегодня утром стол имеет окраску "под орех"? 

4.24. На деревообрабатывающем предприятии выпускают фанеру трех типов, причем 

типа А – 21 % от общего количества; типа В – 45 %; типа С38 %. За день распродано 98 % 

фанеры типа А; 90 % фанеры типа В и 80 % фанеры типа С. Какова вероятность того, что 

последняя продажа дня пришлась на фанеру типа А? 
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4.25. При окраске изделий фабрики в 30 случаях из 100 используется синяя краска, в 15 

красная, в 23 зелёная и в 33 белая. Среди изделий, окрашенных цветными красками, 

вероятность некачественной окраски составляет 0,04, а среди тех, что окрашены белой 

краской, – 0,06. Случайно проверенное изделие оказалось с дефектом окраски. Какова 

вероятность того, что это изделие: а) зелёное? б) синее? в) белое? 

4.26. Три пассажира вышли из вагона метро на станции "Киевская". Вероятности того, 

что они сделают пересадку, равны 0,89; 0,13 и 0,92, соответственно, для перового, второго и 

третьего пассажиров. Двое из пассажиров вышли к Киевскому вокзалу. Найти вероятность 

того, что среди них был второй пассажир. 

4.27. Для контроля влажности воздуха в музее установлены четыре датчика. 

Вероятности ошибки в их показаниях равны 0,01 для первого, 0,13 для второго, 0,011 для 

третьего и 0,009 для четвертого. Контролёр наугад снимает показания с одного из датчиков и 

записывает его показания в контрольный журнал. Какова вероятность того, что были сняты 

показания со второго датчика, если они оказались ошибочными? 

4.28. На одной яблоне привиты три сорта яблок, а на второй два из них. В этом году с 

первой яблони собрали 30 яблок сорта анис, 42 яблока сорта грушовка и 32 яблока сорта 

пепин шафранный, а со второй яблони – 43 яблока сорта анис и 54 яблока сорта пепин 

шафранный. Хозяин угостил мальчика яблоком сорта пепин шафранный. Какова вероятность 

того, что это яблоко росло на второй яблоне? 

4.29. Хоккейная команда собрана из представителей клубов трёх областей: 30 % ее 

состава из Псковской области, 33 % из Новгородской и 41 % из Ленинградской. В нападении 

играет 30 % игроков из Ленинградской области и 28 % из Новгородской. В игре тренер 

выпускает на замену нападающего. Какова вероятность того, что он из Псковской области? 

4.30. Туристы могут пообедать в трёх ресторанах города. Вероятность того, что они 

направятся к первому ресторану – 1/3; ко второму – 1/5; к третьему –1/15. Вероятность того, 

что эти рестораны уже закрыты на обслуживание какой-то другой группы туристов, для 

первого ресторана равна 0,5; для второго – 0,121; для третьего – 0,333. Туристы пообедали в 

том ресторане, куда они пришли. Какова вероятность того, что это был второй ресторан? 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Лабораторная работа предполагает знание необходимых по теме «Формула полной 

вероятности. Формула Байеса». При выполнении лабораторной работы студент должен 

решить задачи своего варианта, используя формулу полной вероятности или формулу Бейеса. 

При этом 

важным моментом является построение алгоритма решения задачи, в котором следует 

учесть все возможные гипотезы развития событий, при которых может наступить 

рассматриваемое событие. При переоценке гипотезы следует понимать, что реальная 

вероятность гипотезы как правило отличается от предполагаемой на основе теории. Расчёты 

должны быть проведены средствами Excel с использованием необходимых для этого 

математических функций и действий 

Требования к оформлению результатов 

1. В ходе выполнения лабораторной работы на ПК студент формирует 

свой файл, в котором в табличном процессоре Excel последовательно записывает номер 

лабораторной работы и номер своего варианта. 

2. Затем записывается номер решаемой задачи, исходные данные задачи, ход решения и 

полученные результаты. (Полученный ответ выделить). 

3. Формулы, по которым находится тот или иной результат программируются с 

указанием использованных для вычислений ячеек, в которых хранятся численные исходные 

данные задачи. 

4. Результаты выполнения лабораторной работы сдаются преподавателю в аудитории. 

5. Студент должен уметь ответить на контрольные вопросы преподавателя по теме 

лабораторной работы. 
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2. Тема лабораторно занятия 

Дискретные случайные величины 

 

 Цель работы – научиться строить законы распределения по заданным для дискретных 

случайных величин. 

Задачи работы: 

- уметь находить закон распределения для произведения константы 

на случайную величину; 

- уметь находить закон распределения для суммы случайных величин; 

- уметь находить закон распределения для разности случайных величин; 

- уметь находить закон распределения для квадрата случайной величины; 

- уметь находить закон распределения для корня квадратного из случайной величины; 

- строить по закону распределения случайной величины ее многоугольник 

распределения; 

- проводить расчеты средствами Excel с использованием необходимых для этого 

математических функций и действий; 

- уметь применять средства "Мастера диаграмм" Excel. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Какая случайная величина называется дискретной? 

2. Что называют законом распределения дискретной случайной величины? 

3. Основное свойство закона распределения. 

4. Что называется многоугольником распределения? 

5. Приведите пример дискретной случайной величины. 

6. Составьте закон распределения дискретной случайной величины Х – числа 

выпадений чётного числа очков на двух игральных костях. 

7. Как определяется сумма случайных величин? 

8. Как определяется произведение случайной величины на число? 

 

Практические задания:  

1. Закон распределения для дискретной случайной величины X задан рядом 

распределения. 

 

 
 

а) Найти законы распределения случайных величин 3X + A, AX - 5X, X
2
. Число A 

равно последней цифре в Вашем порядковом номере в списке группы (учебного журнала по 

математике). 

б) Построить многоугольник распределения для дискретной случайной величины X. 

При построении различных диаграмм продемонстрировать возможности Excel для 

представления различных типов гистограмм, графиков и диаграмм. Сделать соответствующие 

надписи на осях и диаграммах. Применить возможности нахождения тренда и его 

аналитической зависимости для линейных графиков. Использовать при построении диаграмм 

цветовые возможности программы «Мастер диаграмм». 

2. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение 

случайной величины Z = 3X − 2Y, если известны математические ожидания и дисперсии 

случайных величин X и Y. 
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Требования к выполнению практического задания: 

Лабораторная работа предполагает знание необходимых по теме определений, понятий 

по теме «Дискретные случайные величины». 

Изучаются различные дискретные случайные величины и действия с ними. Строятся 

многоугольники и гистограммы распределения. При выполнении лабораторной работы 

студент должен решить задачи своего варианта. Выполнение одного варианта может делать 

бригада из 

двух человек. Расчёты должны быть проведены средствами Excel с использованием 

необходимых для этого математических функций и действий. 

Построение многоугольника распределения проводится средствами «Мастера 

диаграмм» Excel. При этом ставится цель: овладеть способами нанесения на рисунки 

необходимых текстовых пояснений, а также обозначений осей и рисуемых объектов. При 

построении диаграмм используются различные виды диаграмм и их цветовые разновидности. 

При построении графиков для многоугольника распределения изучаются различные 

формы линии тренда и способы получения аналитических зависимостей для них. 

Рассматриваются возможности Excel построения графиков разного типа. Для 

построения графиков, гистограмм и диаграмм необходимо нажать на иконку с названием 

«Мастер диаграмм». После включения окна «Мастер диаграмм» выбирают тот вид 

графического изображения заданной случайной величины, который наиболее соответствует 

решаемой задаче. 

Требования к оформлению результатов 

В ходе выполнения лабораторной работы на ПК студент формирует свой файл, в 

котором в табличном процессоре Excel последовательно записывает исходные данные задачи, 

ход решения и полученные результаты. При этом следует указать номер лабораторной работы, 

номер решаемой задачи. Отдельно выделить полученный ответ. Многоугольник 

распределения построить с помощью графиков из "Мастера диаграмм" Excel. 

Полученные в ходе решения задач рисунки могут быть сделаны как отдельно для 

каждой из вновь полученных случайных величин, так и на общих координатных осях. 

На графике воспользоваться средствами для нахождения аналитической функции 

тренда и определить достоверность найденного тренда. 

Провести эксперименты с цветами и формами представления различных видов 

диаграмм. 

 

2. Тема лабораторного занятия 
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Статистические методы обработки данных 

 

1. Цель работы – научиться вычислять основные статистические характеристики 

выборки; 

2. Задачи работы: 

- уметь находить основные статистические характеристики выборки с помощью 

расчётных формул; 

- уметь находить основные статистические характеристики выборки с помощью Excel; 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Предмет изучения математической статистики. 

2. Генеральная и выборочная совокупности. 

3. Репрезентативность выборки. 

4. Полигон и гистограмма частот. 

5. Эмпирическая функция распределения вероятностей. 

6. Точечные оценки параметров распределения – выборочные среднее и дисперсия. 

7. Интервальные оценки. 

8. Надежность оценки и понятие о доверительном интервале. 

9. Проверка гипотез. Критерии согласия. Мера расхождения и уровень значимости. 

10. Критерии согласия Пирсона и Стьюдента 

 

Практические задания:  

Задание (5 вариантов). (Вариант выбрать согласно Вашего порядкового номера в 

списке журнала, используя кратность 5. Если у Вас порядковый номер 7, то ваш вариант 2 

(7=5*1+2), и Вы обрабатываете статистические данные из задания 4.2.) 

В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда 
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Задание: 

А) средствами Excel найти: 

а) среднее значение выборки x; б) выборочную дисперсию DB; в) стандартную ошибку; 

г) моду; д) медиану; е) стандартное отклонение; ж) эксцесс; и) ассиметричность.; к) минимум, 

максимум, сумму. 

В) с помощью расчётных формул на листах формата А4: 

а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда; 

б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов; 

в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график 

эмпирической функции распределения; 

г) найти числовые характеристики выборки x, DB; 

д) приняв в качестве нулевой гипотезу Н0: генеральная совокупность, из которой 

извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием 

Пирсона при уровне значимости α=0,025; 

е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего 

квадратичного отклонения при надежности γ = 0,9. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Лабораторная работа предполагает предварительное изучение и усвоение 

теоретических положений темы «Основы математической статистики». Расчёты должны быть 

проведены с помощью расчётных формул на листах формата А4 и средствами Excel. 

Требования к оформлению результатов 

В ходе выполнения лабораторной работы на ПК сформировать свой файл, в котором в 

табличном процессоре Excel последовательно записать исходные данные задачи, ход решения 

и полученные результаты. При этом следует указать номер лабораторной работы, номер 

решаемой задачи. Отдельно выделить полученный ответ. 

Результаты решения задач для представляются на отдельных листах формата А4 в 

рукописном или печатном виде с указанием номера лабораторной работы и решаемого 

варианта 

 

 

.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы измерения и количественного описания данных 

Тема 1.1 Организация 

статистики. Статистические 

наблюдения и показатели 

 

Организация государственной статистики в РФ. Формы 

организации и виды статистического наблюдения. 

Подготовка статистического наблюдения. Статистическая 

отчетность. Понятие измерения и шкалы в статистике. 

Особенности номинальной, порядковой, интервальной 

шкал и шкалы отношений. Статистическая таблица и 

графическое представление данных для каждой шкалы. 

Тема 1.2. Статистические 

показатели неколичественных 

переменных. 

Измерение центральной тенденции данных в каждой 

шкале. Мода, медиана, средняя арифметическая величина. 

Меры разброса данных в каждой шкале. Размах вариации, 

квантили порядковой шкалы,  

 

Тема 1.3. Статистические 

показатели количественных 

переменных.  

 

Выборка. Генеральная и выборочная совокупности. 

Выборочный метод. 

Статистическое распределение выборки. Полигон частот. 

Гистограмма. 

Точечные оценки параметров статистического 

распределения.  
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Требования к оценке. Точечные оценки математического 

ожидания и дисперсии. Доверительные интервалы для 

среднего, дисперсии и доли. 

РАЗДЕЛ 2. Статистические критерии в демографии 

Тема 2.1. Параметрические 

статистические критерии в 

демографии 

Общие принципы проверки гипотез. Основная и 

альтернативная гипотезы. Ошибки первого и второго рода. 

Уровень значимости. Мощность критерия. Статистический 

критерий. Критическая область. Этапы проверки гипотез. 

Проверка гипотез о равенстве дисперсий. Проверка 

гипотез о равенстве средних. Случаи больших и малых 

выборок. Случаи независимых и зависимых выборок. 

 

Тема 2.2. Непараметрические 

статистические критерии в 

демографии 

Связные и несвязные выборки. Статистические критерии 

различий несвязанных выборок. Q-критерий Розенбаума. 

U-критерий Манна-Уитни для двух выборок, Н-критерий 

Крускала-Уоллиса и S-критерий тенденций Джонкира для 

нескольких малых выборок. Алгоритм принятия решения о 

выборке критерия оценки различий. 

 

Тема 2.3. Критерии согласия и 

таблицы сопряженности 

Критерии согласия. Обоснование задачи сравнения 

распределений признака: χ 2 - критерий Пирсона, λ - 

критерий Колмогорова-Смирнова. Проверка гипотезы о 

нормальном распределении. Проверка гипотезы и 

равномерном распределении. 

Выявление взаимосвязи дихотомических признаков. 

Таблица сопряженности 2х2. Критерий независимости 

признаков Пирсона. Меры связи, основанные на 

статистике χ2. Коэффициенты взаимной сопряженности С– 

Пирсона и Т – Чупрова. Меры связи дихотомических 

признаков, не основанных на статистике χ2 Коэффициента 

ассоциации Q– Юла. Коэффициента контингенции Ф. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
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 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 

– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 

процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные 

средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью получения 

определённого результата – сформировать у слушателей положительное впечатление 

от собственной позиции. 
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 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы измерения и количественного описания данных. 
 

Тема 1.1. Организация статистики. Статистические наблюдения и показатели. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация государственной статистики в РФ.  

2. Формы организации и виды статистического наблюдения.  

3. Подготовка статистического наблюдения.  

4. Статистическая отчетность. 

5. Понятие измерения и шкалы в статистике.  

6. Особенности номинальной, порядковой, интервальной шкал и шкалы отношений. 

7. Статистическая таблица и графическое представление данных для каждой шкалы 

8. . 

Тема 1.2. Статистические показатели неколичественных переменных. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Измерение центральной тенденции данных в каждой шкале.  
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2. Мода, медиана, средняя арифметическая величина.  

3. Меры разброса данных в каждой шкале.  

4. Размах вариации, квантили порядковой шкалы,  

Тема 1.3. Статистические показатели количественных переменных.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
Выборка. Генеральная и выборочная совокупности. Выборочный метод. 

Статистическое распределение выборки. Полигон частот. Гистограмма. 

Точечные оценки параметров статистического распределения.  

Требования к оценке. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии. 

Доверительные интервалы для среднего, дисперсии и доли. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Статистические критерии в демографии. 

 

Тема 2.1. Параметрические статистические критерии в демографии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Общие принципы проверки гипотез. Основная и альтернативная гипотезы. Ошибки 

первого и второго рода. Уровень значимости. Мощность критерия. Статистический критерий. 

Критическая область. Этапы проверки гипотез. Проверка гипотез о равенстве дисперсий. 

Проверка гипотез о равенстве средних. Случаи больших и малых выборок. Случаи 

независимых и зависимых выборок. 

 

Тема 2.2. Непараметрические статистические критерии в демографии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Связные и несвязные выборки. Статистические критерии различий несвязанных 

выборок. Q-критерий Розенбаума. U-критерий Манна-Уитни для двух выборок, Н-критерий 

Крускала-Уоллиса и S-критерий тенденций Джонкира для нескольких малых выборок. 

Алгоритм принятия решения о выборке критерия оценки различий. 

Статистические критерии изменений связных выборок. Критерий знаков G. Парный Т-

критерий Вилкоксона для двух выборок. Критерий χ2 Фридмана и L- критерий тенденций 

Пейджа для нескольких малых выборок. Критерий Макнамары для номинальной 

дихотомической шкале связанных выборок. Алгоритм принятия решения о выборке критерия 

оценки изменений. 

Тема 2.3. Нелинейный регрессионный анализ в демографии.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
Критерии согласия. Обоснование задачи сравнения распределений признака: χ 2 - 

критерий Пирсона, λ - критерий Колмогорова-Смирнова. Проверка гипотезы о нормальном 

распределении. Проверка гипотезы и равномерном распределении. 

Выявление взаимосвязи дихотомических признаков. Таблица сопряженности 2х2. 

Критерий независимости признаков Пирсона. Меры связи, основанные на статистике χ2. 

Коэффициенты взаимной сопряженности С– Пирсона и Т – Чупрова. Меры связи 

дихотомических признаков, не основанных на статистике χ2 Коэффициента ассоциации Q– 

Юла. Коэффициента контингенции Ф 
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1.3. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
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конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
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2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
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 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 
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 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль). СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ДЕМОГРАФИИ.  

2. Раздел 1/Тема Основы измерения и количественного описания данных. 

3.Цели занятия. Сформировать представление о значении статистики в 

демографических исследованиях, первичной обработки данных и описательной статистики в 

прикладных статистических пакетах. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1 Организация статистики. Статистические наблюдения и 

показатели. 

Табличное и графическое представление данных в 

разных шкалах. 

презентация 

2 Статистические показатели неколичественных 

переменных. 

презентация 

3 Статистические показатели количественных 

переменных. 

презентация 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

7. Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лекционного занятия 1. Организация статистики. Статистические 

наблюдения и показатели.  
Значение статистических методов в демографии. 

Организация государственной статистики в РФ. Формы организации и виды 

статистического наблюдения. Подготовка статистического наблюдения. Статистическая 

отчетность. 

Понятие измерения и шкалы в статистике. 

Номинальная статистическая шкала.  

Кодирование. Категории, классы. Дихотомическая шкала.  

Возможные операции в номинальной шкале. 

Порядковая статистическая шкала. 

Ранжирование объектов. Ранги. Правило ранжирования для связанных рангов. 

Интервальная статистическая шкала. 

Отсутствие естественной точки отсчета – абсолютного нуля как точки отсчета 

Базовое правило: равные разности чисел соответствуют равным разностям значений 

признака. 

Шкала отношений (относительная шкала). 

Сравнительная характеристика шкал. 

Типология статистических данных. 

 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

1.В чем заключаются особенности статистических методов и моделей в демографии? 

2.Указать основные проблемы, возникающие на этапе обработки количественной 

информации.  

3.Провести обзор современных пакетов математической и статистической обработки 

данных.  
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Тема лекционного занятия 2. Статистические показатели количественных 

переменных.  
Статистические совокупности. Выборки. 

Выборочный метод. 

Представление количественных данных. 

Вариационный ряд 

Статистический ряд. Частота. Частость. 

Полигон относительных частот. 

Группировка данных. Интервальный статистический ряд.  Гистограмма. 

Точечные оценки параметров распределения. 

Требования к точечным оценкам. 

Выборочное среднее. Оценки дисперсии. 

  

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

1. Статистические совокупности. 

2. Дать определение вариационному, статистическому ряду.  

3. Построение полигона частот, гистограммы. 

4. Точечные оценки параметров распределения. 

 

1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ДЕМОГРАФИИ. 

2. Раздел 2/Тема. Статистические критерии в демографии 

3.Цели занятия. Сформировать представление о статистических критериях, 

применяемых в демографических исследованиях. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Параметрические статистические критерии в демографии презентация 

2 Непараметрические статистические критерии в демографии. презентация 

3 Критерии согласия и таблицы сопряженности презентация 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Тема лекционного занятия 3. Параметрические статистические критерии в 

демографии. 
Общие принципы проверки гипотез. 

Основная и альтернативная гипотезы. 

Ошибки первого и второго рода. 

Уровень значимости. 

Мощность критерия. 

Статистический критерий. 

Критическая область. 

Этапы проверки гипотез. 

Проверка гипотез о равенстве дисперсий. 

Проверка гипотез о равенстве средних. 

Случаи больших и малых выборок. 

Случаи независимых и зависимых выборок. 

 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

1.Описать общие принципы проверки гипотез. 

2.Дать определение уровню значимости, мощности критерия. 

3.Указать этапы проверки гипотез. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лабораторных занятий по дисциплине 

(модулю) 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ДЕМОГРАФИИ. 

2. Раздел 1/Тема Основы измерения и количественного описания данных 

3.Цели занятия. Сформировать представление о значении статистики в 

демографических исследованиях, статистических шкалах, измерениях и представлении 

данных в этих шкалах. 

4. Структура лабораторного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Графическое представление данных анкетного опроса. выполнение 

лабораторного задания 

2 Вычисление выборочных средних, оценок дисперсий и 

стандартных отклонений в Excel для статистических рядов. 

выполнение 

лабораторного задания 

3 Вычисление выборочных средних, оценок дисперсий и 

стандартных отклонений в Excel для сгруппированных 

статистических данных. 

выполнение 

лабораторного задания 

 

5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лабораторного занятия 1. Графическое представление данных анкетного опроса. 

 

Вопросы к обсуждению: 

Понятие измерения и шкалы в статистике.  

Особенности номинальной, порядковой, интервальной шкал и шкалы отношений. 

Статистическая таблица и графическое представление данных для каждой шкалы. 

Измерение центральной тенденции данных в каждой шкале.  

Мода, медиана, средняя арифметическая величина.  

Меры разброса данных в каждой шкале.  

Размах вариации, квантили порядковой шкалы. 

 

Практические задания: 

1. Из банка данных о вкладах выделить свой блок: 200 клиентов, начиная с 200(к-1)+1, 

где к – номер в списке. 

2. Заменить номинальные переменные кодами: 

а) для кодировки пола  

мужчины –«1», женщины – «0». 

б) для кодировки регионов: 

регионы России – «0», ЦАО – «1», САО – «2», СВАО – «3», ВАО – «4», 

ЮВАО – «5», ЮАО – «6», ЮЗАО – «7», ЗАО – «8», СЗАО – «9», ЗелАО «10». 

в) для депозитов и привлеченных средств: 

до востребования – «1», на срок до 30 дней – «2», на срок от 31 до 90 дней – «3», 
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на срок от 91 до 180 дней – «4», на срок от 181 дня до 1 года – «5»,  

на срок от 1 года до 3 лет – «6», на срок свыше 3 лет – «7». 

7) для валюты: 

Российский рубль – «810», Доллар США – «840», Евро – «978», Фунт стерлингов – 

«826», 

Швейцарский франк – «756». 

 

3. Построить графики – столбчатые диаграммы: 

 а) суммы вкладов для разных типов привлеченных средств;  

б) привлеченные средства по месяцам,  

в) привлеченные средства для каждой валюты по месяцам. 

4. Создать интервальный ряд по суммам вкладов и перевести его в порядковый. 

 

Требования к выполнению практического задания: представить таблицы в Excel. 

 

Тема лабораторного занятия 2. Вычисление выборочных средних, оценок дисперсий и 

стандартных отклонений в Excel для статистических рядов. 
Вопросы к обсуждению: 

Выборка. Генеральная и выборочная совокупности. Выборочный метод. 

Статистическое распределение выборки. Полигон частот. 

Точечные оценки параметров статистического распределения.  

Требования к оценке. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии. 

 

Практические задания: 

По заданной выборке: 

1,6 1,4 1,8 1,6 2,4 1,2 1,6 2,0 1,8 1,4 

1,8 2,0 1,4 1,8 1,0 1,8 2,2 1,6 1,4 2,2 

2,2 1,2 1,6 2,0 1,6 2,0 1,8 1,2 2,0 1,6 

1. составить статистический ряд,  

2. построить полигон частот; 

3. найти оценку математического ожидания;  

4. найти несмещённую оценку дисперсии 
2

s   и оценку среднеквадратического 

отклонения s ; 

5. найти коэффициент вариации и определить степень относительной изменчивости 

признака; 

6. найти доверительный интервал для математического ожидания с доверительной 

вероятность 95,0γ  , считая дисперсию известной и равной 
2

s ; 

7. найти доверительный интервал для математического ожидания с доверительной 

вероятность 95,0γ  , считая дисперсию неизвестной и используя для неё оценку 
2

s . 

 

Требования к выполнению практического задания: представить результаты выполнения 

заданий в Excel. 

 

Тема лабораторного занятия 3. Вычисление выборочных средних, оценок 

дисперсий и стандартных отклонений в Excel для сгруппированных статистических 

данных. 

Вопросы к обсуждению: 

Интервальные статистические ряды.  

Гистограммы. 
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Точечные оценки параметров статистического распределения.  

Требования к оценке. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии. 

 

Практические задания: 

С целью выявления зависимости между раком легких и числом выкуриваемых в день 

сигарет произведен опрос больных, результаты которого представлены в таблице: 

число сигарет 0-6 6-12 12-18 18-24 24-30 30-36 36-42 

частоты 2 16 22 38 10 7 5 

Пользуясь этими данными  

а) найдите среднее число сигарет; выкуриваемых онкобольными,   

б) найдите несмещенную оценку дисперсии и стандартного отклонения, 

в) постройте доверительный интервал для среднего значения с надежностью 0,95. 

г) постройте доверительный интервал для среднеквадратического отклонения с 

надежностью 0,95. 

 

Требования к выполнению практического задания: представить результаты выполнения 

заданий в Excel. 

 

1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ДЕМОГРАФИИ. 

2. Раздел 2/Тема Статистические критерии в демографии 

3.Цели занятия. Сформировать представление о статистических критериях в 

демографических исследованиях. 

4. Структура лабораторного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Параметрические статистические критерии в демографии. выполнение 

лабораторного задания 

2 

Непараметрические статистические критерии в демографии. 

. 

выполнение 

лабораторного задания 

3 

Критерии согласия и таблицы сопряженности. 

 

выполнение 

лабораторного задания 

 

5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лабораторного занятия 4. Параметрические статистические критерии в 

демографии. 

Вопросы к обсуждению: 

Общие принципы проверки гипотез. 

Основная и альтернативная гипотезы. 

Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости. 

Мощность критерия. 

Статистический критерий. 

Критическая область. 

Этапы проверки гипотез. 

Проверка гипотез о равенстве дисперсий. 

Проверка гипотез о равенстве средних. 
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Случаи больших и малых выборок. 

Случаи независимых и зависимых выборок. 

 

Практические задания: 

1. В заповеднике проводился мониторинг растительности. На пробной площади 

измерялись диаметры стволов корейского кедра в сантиметрах, после чего были составлены 

статистические ряды: 

2005г. 

xi 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

 60 64 

mi 2 3 20 10 16 32 20 15 0 3 4 0

 0 1 

2015г. 

xi 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

 60 64 

mi 2 3 7 8 8 25 18 19 7 0 5 0

 1 0 

Проверить при уровне значимости 0,05 произошли ли изменения в диаметрах стволов 

корейского кедра. 

2. Физическая подготовка 9 спортсменов была проверена при поступлении в 

спортивную школу, а затем после недели тренировок. Итоги проверки в баллах оказались 

следующими: 

До 76 71 57 49 70 69 26 65 59 

После 81 85 52 52 70 63 33 83 62 

Требуется при уровне значимости 0,05 установить, значимо или незначимо улучшилась 

физическая подготовка спортсменов. 

 

Требования к выполнению практического задания: представить таблицы в Excel. 

 

Тема лабораторного занятия 5. Непараметрические статистические критерии в 

демографии. 

Вопросы к обсуждению: 

Связные и несвязные выборки. 

Статистические критерии различий несвязанных выборок. 

Q-критерий Розенбаума. 

U-критерий Манна-Уитни для двух выборок, Н-критерий Крускала-Уоллиса и S-

критерий тенденций Джонкира для нескольких малых выборок. 

Алгоритм принятия решения о выборке критерия оценки различий. 

Измерение центральной тенденции данных в каждой шкале. Мода, медиана, средняя 

арифметическая величина. 

Меры разброса данных в каждой шкале. 

Размах вариации, квантили порядковой шкалы. 

Статистические критерии изменений связных выборок. 

Критерий знаков G.  

Парный Т-критерий Вилкоксона для двух выборок. 

Критерий χ2 Фридмана и L- критерий тенденций Пейджа для нескольких малых 

выборок.  

Критерий Макнамары для номинальной дихотомической шкале связанных выборок. 

Алгоритм принятия решения о выборке критерия оценки изменений. 

Практические задания: 

1. По рейтингу успеваемости сравнивались студенты – контрактники и студенты –

бюджетники в одной и той же группе.  
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бюджет 62 58 60 65 64 34 48 50 50 54 43

 53 43 36 38 

контракт 57 50 62 62 47 50 40 35 38 38 45

     

Можно ли утверждать, что успеваемость студентов-бюджетников выше. Проверить по 

критерию Манна-Уитни. 

2. Уровень профессиональной подготовки 11 преподавателей кафедры оценили по 130-

балльной шкале (выборка А). После того, как преподаватели прослушали курс повышения 

квалификации, их профессиональный уровень оценили еще раз по той же методике. Можно ли 

утверждать, что профессиональный уровень преподавателей повышается после прохождения 

курса повышения квалификации? Для проверки выбрать подходящий непараметрический 

критерий. Обосновать выбор критерия. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А 25 50 77 76 67 75 77 71 63 98 60 

В 64 77 74 95 105 83 73 75 101 97 78 

 

Требования к выполнению практического задания: представить результаты выполнения 

заданий в Excel. 

 

Тема лабораторного занятия 6. Критерии согласия и таблицы сопряженности. 

Вопросы к обсуждению: 

Критерии согласия.  

Обоснование задачи сравнения распределений признака: χ 2 - критерий Пирсона, λ - 

критерий Колмогорова-Смирнова.  

Проверка гипотезы о нормальном распределении.  

Проверка гипотезы и равномерном распределении. 

Выявление взаимосвязи дихотомических признаков.  

Таблица сопряженности 2х2. Критерий независимости признаков Пирсона.  

Меры связи, основанные на статистике χ2.  

Коэффициенты взаимной сопряженности С– Пирсона и Т – Чупрова.  

Меры связи дихотомических признаков, не основанных на статистике χ2 

Коэффициента ассоциации Q– Юла.  

Коэффициента контингенции Ф. 

 

Практические задания: 

1. В исследовании изучались различия в реагировании на вербальную агрессию 

между милиционерами патрульно-постовой службы и обычными гражданами. 

Экспериментатор в дневное время поджидал мужчину, который мог быть как милиционером 

патрульно-постовой службы, так и гражданским лицом. Установив с ним контакт глаз, 

экспериментатор обращался к нему с агрессивной формулой: «Ну, чего уставился?! Чего 

надо?!». Дальнейшая реакция мужчин представлена в таблице 

Группы «Есть эффект»- 

разговор продолжен 

«Нет эффекта»- 

разговор не 

продолжен 

Суммы 

1 - милиционеры 15 10 25 

2 – гражданские 

лица 

7 18 25 

Суммы 22 28 50 

 

Можно ли считать, что милиционеры патрульно-постовой службы в большей степени 

склонны продолжать разговор с агрессором, чем другие граждане? 
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2. В процессе проведения транзактно-аналитических сессий установлено, что 

запреты на «психологические поглаживания» встречаются с частотой, представленной в 

таблице: 

 Запрет Частота Доля 

1 Не давай психологических поглаживаний 44 15,66% 

2 Не принимай психологических поглаживаний 45 16,01% 

3 Не проси психологических поглаживаний 98 34,88% 

4 Не отказывайся от психологических 

поглаживаний, даже если они тебе не нравятся 

58 20,64% 

5 Не давай психологических поглаживаний 

самому себе 

36 12,81% 

 Всего 281 100,00% 

Можно ли считать, что распределение запретов не является равномерным? 

 

Требования к выполнению практического задания: представить результаты выполнения 

заданий в Excel. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм организации 

учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное, 

монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии представления 

учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и ясного 

изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по 

овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет дать 

связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными науки, 

сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном виде. В ряде 

случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и 

учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме 

не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении 

сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 

может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисциплине 

(модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со смежными 

дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над 

дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лекций в 

практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая 

большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при раскрытии 

внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, 

стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная 

основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - диалог. 

По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уровня 

осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала. 

Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет 

между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное 

русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 

усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 

опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 

методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный 

вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, 

поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную 

вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 
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- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник сначала 

просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В 

лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что касается 

презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве 

самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных 

вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и 

лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым 

еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. 

Тема 1.1. История становления, 

понятия и категории 

демографии.  

История возникновения демографии. Джон Граунт, «Естественные и 

политические наблюдения, сделанные над бюллетенями смертности» 

(1662). Томас Мальтус, «Опыт закона о народонаселении» (1798): 

проблема соотношения роста населения и ресурсов. М.В. Ломоносов: «О 

сохранении и размножении российского народа» (1761). Становление 

демографии как отрасли знания в конце ХIХ – начале ХХ века в 

результате анализа, обобщения и осмысления данных конкретных 

демографо-статистических наблюдений. Основные категории и понятия: 

воспроизводство населения, режим воспроизводства населения, 

демографические отношения, исторические типы воспроизводства 

населения, демографический переход, демографический взрыв, 

демографические события, демографические структуры, когорта-

поколение, календарь демографических процессов, рождаемость, 

смертность, формирование семьи, брачность и разводимость, 

планирование семьи, виды миграций, старение населения. 

Классификация методов, которые использует демография 

(статистические, математические, качественные и др.). Основные 

закономерности развития народонаселения на различных этапах 

социально-экономического развития. Общая теория народонаселения о 

системе закономерностей развития народонаселения. Экономический 

закон народонаселения К. Маркса в системе экономических законов 

капитализма. Население и окружающая среда: соотношение 

социального, экономического и биологического. 

Тема 1.2. Динамика численности 

населения и демографические 

структуры. 

Источники информации о населении и демографических процессах 

(переписи, регистрационный учет, списки и регистры – 

демостатистический учет отдельных групп населения). Специальные и 

выборочные обследования населения как источник демографических 

данных. Международно-сопоставимые выборочные исследования семьи 

и рождаемости. Понятие возраста. Возраст как одна из главных 

характеристик населения. Половозрастные пирамиды. Периодизация 

возраста. Критерии распределения населения по возрастным группам. 

Динамика возрастной структуры населения. Молодые и старые страны. 

Критерии демографической молодости и старости. Типология 

возрастной структуры населения шведского демографа Г. Сундберга. 

Возрастная структура населения России, ее влияние на интенсивность 

демографических процессов. Возраст и неравенство. 
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

Тема 2.1. Репродуктивное 

поведение и динамика 

интенсивности рождаемости. 

Репродуктивное поведение как система действий, отношений и 

психических состояний личности, связанных с рождением или отказом 

от рождения детей. Детность как важный демографический критерий 

классификации семей. Исследование репродуктивных установок и 

репродуктивных мотивов. Причины изменения репродуктивного 

поведения. Корреляционный анализ как основной метод статистического 

изучения репродуктивности. Внешние индикаторы репродуктивных 

установок. Рождаемость как демографический параметр. 

Демографические модели рождаемости. Категория плодовитости 

(фертильности). Показатели частоты и интенсивности абортов. 

Коэффициенты рождаемости. Функции семьи в обществе и изменение 

роли детей в семье: эволюция социальных ролей от аграрного общества 

к индустриальной цивилизации. Индустриализация сельского хозяйства 

и урбанизация деревенского быта. Вне-семейный характер социальных 

ценностей и норм индустриального общества. Противоречие между 

репродуктивными интересами семьи и общества. Демографический 

переход и «парадокс» обратной связи между условиями жизни и 

рождаемостью. Демографические и социальные последствия 

длительного сохранения массовой малодетности российского общества: 

депопуляция, старение совокупной рабочей силы, замещение населения. 

Трансформации моделей репродуктивного поведения. Отказ от детей 

(child-free, child-hate). Отсутствие связи сексуального поведения с 

репродуктивным, родительским, брачным. Доминирование 

рациональных регуляторов над нормативными. Проблемы 

демографической политики в России: низкая рождаемость, высокая 

смертность и масштабные миграционные процессы. 

Тема 2.2. Здоровье населения и 

коэффициенты смертности. 

Определение понятия здоровье. Этапы эволюции здоровья и смертности 

населения. Факторы, влияющие на здоровье и смертность населения 

(эндогенные и экзогенные факторы). Влияние санитарной культуры общества 

и экологической среды на уровень смертности и средней продолжительности 

жизни населения. Определения понятия смертность. Значение смертности для 

анализа демографических процессов. Показатели уровня смертности: 

абсолютное число смертей, общий коэффициент смертности, повозрастные 

коэффициенты смертности. Возрастные особенности смертности. Концепция 

эпидемиологического перехода: определение, стадии. Модели 

эпидемиологического перехода. Социальный прогресс и изменение 

структуры уровня смертности по причинам смерти. Тенденции изменения 

смертности в России и других странах. Шкала демографического старения Ж. 

Боже-Гарнье – Э. Россета. Интервальный показатель продолжительности 

жизни. Гендерные различия средней продолжительности жизни: средняя 

продолжительность жизни мужчин и женщин. Введение в таблицы 

смертности (дожития). Основные методы построения таблиц смертности. 

Таблица дожития для когорты. Основные функции таблицы смертности. 

Взаимосвязи показателей таблиц смертности. Средняя продолжительность 

предстоящей жизни. Демографическая сетка: визуализации демографических 

данных. Модели возрастных особенностей смертности. Сила смертности. 

Модальный возраст смерти. Декомпозиция ожидаемой продолжительности 

жизни по причинам смерти. 

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. 

Тема 3.1. Методы 

демографических исследований 

и анализа данных. 

Демография как мульти-дисциплинарная система взаимодействующих 

наук, изучающих воспроизводство населения и демографические 

процессы. Базовые общенаучные методы анализа демографических 

данных Статистические методы анализа (статистическое наблюдения, 

описание и количественный анализ, методы корреляционного и 

факторного анализа, выборочный и индексный методы, метод средних 

величин, методы выравнивания, табличный метод). Социологические 

методы (опросные методы, наблюдение, анализ документов, выборочные 

обследования, оценка мнения респондентов и соответствующего 

поведения). Графоаналитические методы (половозрастные пирамиды). 

Картографические (карты плотности населения) методы. Разработка 

ретроспективных данных о населении. Выборочные социально-
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демографические обследования как дополнительный источник данных о 

населении. Демографические совокупности (современники, ровесники, 

сверстники, поколение, когорта). Собственные демографические 

методы, способствующие измерению специфики воспроизводства 

населения как само-обновляющейся совокупности людей. Метод 

потенциальной демографии. Продольный анализ (метод реального 

поколения, метод когорт). Поперечный анализ (метод условного 

поколения, метод гипотетического поколения). Вариативный метод 

размещения населения. Метод таксонирования. Метод демографической 

таблицы. Демографическая сетка Лексиса. Стандартизация 

коэффициентов. 

Тема 3.2. Модели 

воспроизводства населения и 

анализ естественного движения 

населения. 

Взаимосвязь социально-экономических и демографических процессов. 

Воспроизводство населения: естественное движение населения 

(рождаемость, смертность, переход из одной возрастной группы в 

другую, родительство, брачность, разводимость) и механическое 

движение (эмиграцию, иммиграцию, распределение населения по 

территории страны). Историческая классификация типов 

воспроизводства: архетип, традиционный и современный (суженное, 

простое и расширенное). Брутто- и нетто-коэффициенты, их отличие от 

коэффициента естественного прироста. Количественная мера 

воспроизводства – режим воспроизводства. Качественные сдвиги в 

воспроизводстве – демографические переходы. Демографические 

факторы в концепции человеческого развития. Феминизация бедности. 

Модель Альфреда Лотки. Расчёт модели и анализ результатов 

прогнозирования. Метаматематическое моделирование Линейные 

регрессионные модели. Имитационные модели. Гравитационные модели. 

 

 1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
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заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий, обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. 

Тема 1.1. Система знаний о народонаселении: базовые понятия, теории, 

структуры. 

 Вопросы для самоподготовки: 
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1. История возникновения демографии. 

2. Основные понятия и категории демографии. 

3. Классификация используемых в демографии методов. 

4. Основные закономерности развития народонаселения. 

 

Тема 1.2. Основные принципы демографического анализа. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Источники информации о населении и демографических процессах. 

2. Специальные и выборочные обследования населения 

3. Демографические структуры.  

4. Критерии распределения населения в половозрастных пирамидах. 

 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

 Тема 2.1. Изменения в демографической структуре и репродуктивном поведении в XXI в.. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Коэффициенты рождаемости. 

2. Детность как демографический критерий. 

3. Репродуктивное поведение. 

4. Демографические модели рождаемости. 

 Тема 2.2. Тема 2.2. Управление демографическими процессами. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эндогенные и экзогенные факторы смертности.  

2. Интервальный показатель продолжительности жизни. 

3. Региональные, классовые и половые различия в продолжительности жизни. 

4. Таблица дожития для когорты. 

 

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. 

Тема 3.1. Методы демографических исследований и анализа данных. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Демография как мульти-дисциплинарная система. 

2. Характеристики демографических совокупностей. 

3. Собственные демографические методы измерений. 

4. Метод компонент, или метод передвижки возрастов. 

 

 Тема 3.2. Модели воспроизводства населения и анализ естественного движения 

населения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Типы воспроизводства населения и их особенности  

2. Факторы, обуславливающие демографический переход.  

3. Демографические факторы в концепции человеческого развития.  

4. Расчёт модели и анализ результатов прогнозирования. 

 

 

 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  



10  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
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Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
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употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
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над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
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1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
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По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
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Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для 

их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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изучении дисциплины (модуля) знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается экзаменом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к 

экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

 

 

 

 

  



20  

Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. 

1. Тема 1.1. История становления, понятия и категории 

демографии.   

История возникновения демографии. Джон Граунт, 

«Естественные и политические наблюдения, сделанные 

над бюллетенями смертности» (1662). Томас Мальтус, 

«Опыт закона о народонаселении» (1798): проблема 

соотношения роста населения и ресурсов. М.В. 

Ломоносов: «О сохранении и размножении российского 

народа» (1761). Становление демографии как отрасли 

знания в конце ХIХ – начале ХХ века в результате 

анализа, обобщения и осмысления данных конкретных 

демографо-статистических наблюдений. Основные 

категории и понятия: воспроизводство населения, режим 

воспроизводства населения, демографические отношения, 

исторические типы воспроизводства населения, 

демографический переход, демографический взрыв, 

демографические события, демографические структуры, 

когорта-поколение, календарь демографических 

процессов, рождаемость, смертность, формирование 

семьи, брачность и разводимость, планирование семьи, 

виды миграций, старение населения. Классификация 

методов, которые использует демография 

(статистические, математические, качественные и др.). 

Основные закономерности развития народонаселения на 

различных этапах социально-экономического развития. 

Общая теория народонаселения о системе 

закономерностей развития народонаселения. 

Экономический закон народонаселения К. Маркса в 

системе экономических законов капитализма. Население и 

окружающая среда: соотношение социального, 

экономического и биологического. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Динамика численности населения и 

демографические структуры.  

Источники информации о населении и демографических 

процессах (переписи, регистрационный учет, списки и 

регистры – демостатистический учет отдельных групп 

населения). Специальные и выборочные обследования 

населения как источник демографических данных. 

Международно-сопоставимые выборочные исследования 

семьи и рождаемости. Понятие возраста. Возраст как одна 

из главных характеристик населения. Половозрастные 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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пирамиды. Периодизация возраста. Критерии 

распределения населения по возрастным группам. 

Динамика возрастной структуры населения. Молодые и 

старые страны. Критерии демографической молодости и 

старости. Типология возрастной структуры населения 

шведского демографа Г. Сундберга. Возрастная структура 

населения России, ее влияние на интенсивность 

демографических процессов. Возраст и неравенство. 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

3. Тема 2.1. Репродуктивное поведение и динамика 

интенсивности рождаемости.  

Репродуктивное поведение как система действий, 

отношений и психических состояний личности, связанных 

с рождением или отказом от рождения детей. Детность 

как важный демографический критерий классификации 

семей. Исследование репродуктивных установок и 

репродуктивных мотивов. Причины изменения 

репродуктивного поведения. Корреляционный анализ как 

основной метод статистического изучения 

репродуктивности. Внешние индикаторы репродуктивных 

установок. Рождаемость как демографический параметр. 

Демографические модели рождаемости. Категория 

плодовитости (фертильности). Показатели частоты и 

интенсивности абортов. Коэффициенты рождаемости. 

Функции семьи в обществе и изменение роли детей в 

семье: эволюция социальных ролей от аграрного общества 

к индустриальной цивилизации. Индустриализация 

сельского хозяйства и урбанизация деревенского быта. 

Вне-семейный характер социальных ценностей и норм 

индустриального общества. Противоречие между 

репродуктивными интересами семьи и общества. 

Демографический переход и «парадокс» обратной связи 

между условиями жизни и рождаемостью. 

Демографические и социальные последствия длительного 

сохранения массовой малодетности российского 

общества: депопуляция, старение совокупной рабочей 

силы, замещение населения. Трансформации моделей 

репродуктивного поведения. Отказ от детей (child-free, 

child-hate). Отсутствие связи сексуального поведения с 

репродуктивным, родительским, брачным. 

Доминирование рациональных регуляторов над 

нормативными. Проблемы демографической политики в 

России: низкая рождаемость, высокая смертность и 

масштабные миграционные процессы. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

4. Тема 2.2. Здоровье населения и коэффициенты 

смертности. 

Определение понятия здоровье. Этапы эволюции здоровья 

и смертности населения. Факторы, влияющие на здоровье 

и смертность населения (эндогенные и экзогенные 

факторы). Влияние санитарной культуры общества и 

экологической среды на уровень смертности и средней 

продолжительности жизни населения. Определения 

понятия смертность. Значение смертности для анализа 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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демографических процессов. Показатели уровня 

смертности: абсолютное число смертей, общий 

коэффициент смертности, повозрастные коэффициенты 

смертности. Возрастные особенности смертности. 

Концепция эпидемиологического перехода: определение, 

стадии. Модели эпидемиологического перехода. 

Социальный прогресс и изменение структуры уровня 

смертности по причинам смерти. Тенденции изменения 

смертности в России и других странах. Шкала 

демографического старения Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета. 

Интервальный показатель продолжительности жизни. 

Гендерные различия средней продолжительности жизни: 

средняя продолжительность жизни мужчин и женщин. 

Введение в таблицы смертности (дожития). Основные 

методы построения таблиц смертности. Таблица дожития 

для когорты. Основные функции таблицы смертности. 

Взаимосвязи показателей таблиц смертности. Средняя 

продолжительность предстоящей жизни. 

Демографическая сетка: визуализации демографических 

данных. Модели возрастных особенностей смертности. 

Сила смертности. Модальный возраст смерти. 

Декомпозиция ожидаемой продолжительности жизни по 

причинам смерти. 

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. 

5. Тема 3.1. Методы демографических исследований и 

анализа данных. 

Демография как мульти-дисциплинарная система 

взаимодействующих наук, изучающих воспроизводство 

населения и демографические процессы. Базовые 

общенаучные методы анализа демографических данных 

Статистические методы анализа (статистическое 

наблюдения, описание и количественный анализ, методы 

корреляционного и факторного анализа, выборочный и 

индексный методы, метод средних величин, методы 

выравнивания, табличный метод). Социологические 

методы (опросные методы, наблюдение, анализ 

документов, выборочные обследования, оценка мнения 

респондентов и соответствующего поведения). 

Графоаналитические методы (половозрастные пирамиды). 

Картографические (карты плотности населения) методы. 

Разработка ретроспективных данных о населении. 

Выборочные социально-демографические обследования 

как дополнительный источник данных о населении. 

Демографические совокупности (современники, 

ровесники, сверстники, поколение, когорта). Собственные 

демографические методы, способствующие измерению 

специфики воспроизводства населения как само-

обновляющейся совокупности людей. Метод 

потенциальной демографии. Продольный анализ (метод 

реального поколения, метод когорт). Поперечный анализ 

(метод условного поколения, метод гипотетического 

поколения). Вариативный метод размещения населения. 

Метод таксонирования. Метод демографической таблицы. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Демографическая сетка Лексиса. Стандартизация 

коэффициентов. 

6. Тема 3.2. Модели воспроизводства населения и анализ 

естественного движения населения.  

Взаимосвязь социально-экономических и 

демографических процессов. Воспроизводство населения: 

естественное движение населения (рождаемость, 

смертность, переход из одной возрастной группы в 

другую, родительство, брачность, разводимость) и 

механическое движение (эмиграцию, иммиграцию, 

распределение населения по территории страны). 

Историческая классификация типов воспроизводства: 

архетип, традиционный и современный (суженное, 

простое и расширенное). Брутто- и нетто-коэффициенты, 

их отличие от коэффициента естественного прироста. 

Количественная мера воспроизводства – режим 

воспроизводства. Качественные сдвиги в воспроизводстве 

– демографические переходы. Демографические факторы 

в концепции человеческого развития. Феминизация 

бедности. Модель Альфреда Лотки. Расчёт модели и 

анализ результатов прогнозирования. 

Метаматематическое моделирование Линейные 

регрессионные модели. Имитационные модели. 

Гравитационные модели. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

занятий по дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. 

 

 Тема практического занятия 1.1. История становления, понятия и категории 

демографии.  

Форма практического задания: теоретическая дискуссия. 

Примерный перечень вопросов: 

1. История возникновения демографии. 

2. Основные понятия и категории демографии. 

3. Классификация используемых в демографии методов. 

4. Основные закономерности развития народонаселения. 

 

Тема практического занятия 1.2. Динамика численности населения и 

демографические структуры. 

Форма практического задания 2: теоретическая дискуссия. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Источники информации о населении и демографических процессах. 

2. Специальные и выборочные обследования населения 

3. Демографические структуры.  

4. Критерии распределения населения в половозрастных пирамидах. 

 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

 

 Тема практического занятия 2.1. Репродуктивное поведение и динамика 

интенсивности рождаемости. 

Форма практического задания: расчетно-графическая работа. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Используя современные статистические данные, постройте таблицу плотности 

населения для разных регионов России и мира (по выбору обучающегося).  

2. Имеются следующие данные. В городе проживает 70 тыс. женщин репродуктивного 

возраста, из них 8 тыс. – женщины, не состоящие в браке. В году было рождено всего 1 

700 детей, из них вне брака 100 детей. Рассчитайте коэффициенты брачной и 

внебрачной рождаемости. 

3. Численность населения Самарской области на 1 января 2006 г. составляла 3189,0 тыс. 

чел. Нетто-коэффициент воспроизводства населения в начале XXI в. был в среднем 

0,594. Определите численность населения Самарской области через 40 лет при условии 

сохранения современных темпов прироста и отсутствии миграции, принимая длину 

поколения равной 25,4 лет, а также значение нетто-коэффициента воспроизводства 

населения, необходимого для восстановления численности населения до уровня 2006 г. 

после 2026 г. за 10 лет. 
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4. В городе Л. среднегодовая численность населения 100 000 человек. За календарный год 

родилось живыми 800 человек, родилось мертвыми 20 человек, умерло 1 000 человек. 

Рассчитайте общий коэффициент рождаемости.  

 

Тема практического занятия 2.2. Здоровье населения и коэффициенты 

смертности. 

Форма практического задания: расчетно-графическая работа. 

Примерный перечень вопросов: 

1. В больнице находится на излечении 1000 больных. В течение года выписалось 300 

человек, поступило новых больных 500 человек, умерло 33 человека. Определите 

годовые коэффициенты смертности и летальности для данной больницы.  

2. В городе N. среднегодовая численность населения 500 000 человек. За календарный год 

родилось живыми 4 500 человек, родилось мертвыми 45 человек, умерло 6 000 человек. 

Рассчитайте общий коэффициент смертности. 

3. Численность населения в регионе составила 52 730, естественный прирост – 14,2%, в 

течение года родилось 760 человек. Определите коэффициент смертности в регионе.  

4. Рассмотрите различные демографические прогнозы численности населения Российской 

Федерации на основе данных Федеральной службы государственной статистики РФ, 

сопоставьте их и сформулируйте гипотезы изменения параметров воспроизводства 

населения. 

 

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. 

 

Тема практического занятия 3.1. Методы демографических исследований и 

анализа данных. 

Форма практического задания: теоретическая дискуссия. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Демография как мульти-дисциплинарная система. 

2. Характеристики демографических совокупностей. 

3. Собственные демографические методы измерений. 

4. Метод компонент, или метод передвижки возрастов. 

 

Тема практического занятия 3.2. Модели воспроизводства населения и анализ 

естественного движения населения. 

Форма практического задания: теоретическая дискуссия. 

Примерный перечень вопросов: 

5. Типы воспроизводства населения и их особенности  

6. Факторы, обуславливающие демографический переход.  

7. Демографические факторы в концепции человеческого развития.  

8. Расчёт модели и анализ результатов прогнозирования. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм организации 

учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное, 

монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии представления 

учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и ясного 

изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по 

овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет дать 

связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными науки, 

сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном виде. В ряде 

случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и 

учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме 

не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении 

сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 

может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисциплине 

(модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со смежными 

дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над 

дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лекций в 

практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая 

большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при раскрытии 

внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, 

стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная 

основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - диалог. 

По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уровня 

осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала. 

Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет 

между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное 

русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 

усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 

опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 

методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный 

вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, 

поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную 

вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 
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- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник сначала 

просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В 

лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что касается 

презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве 

самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных 

вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и 

лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым 

еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. МИГРАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН. 

Тема 1.1. Миграции в истории 

человеческого сообщества. 

Заселение планеты и миграции в первобытном обществе. Экспансия 

земледельцев и культа Богини-Матери (около 6000 лет до н.э.). 

Масштабные катаклизмы и движения народов в период «катастрофы 

бронзового века» (XII-XIII вв. до н.э.). Миграции в эпоху Древнего мира. 

Великое переселение народов (IV-VI века н.э.). Миграции в 

Средневековье. Миграция арабов. Реконкиста. Эпоха викингов. 

Коммерческая миграция в период роста городов. Крестовые походы. 

Миграции религиозных проповедников. Миграции кочевых племен. 

Этнические миграции в эпоху Великих географических открытий: 

португальская миграция, испанская колонизация, английская миграция, 

голландская миграция, французская миграция. Формирование 

капиталистического рынка и колониальные миграции. Миграции в 

период и после Первой мировой войны. Миграция в годы Второй 

мировой воины. Миграции после Второй мировой войны. Миграция из 

Восточной Европы в Западную. Миграции в Новейшее время (последнее 

десятилетие XX в. — начало XXI в.). 

Тема 1.2. Миграция как фактор 

социальных изменений в 

современности. 

Социально-экономическая дифференциация регионов как основной 

фактор миграционного движения населения. Современные тенденции 

миграции рабочей силы высокой квалификации. Современные 

тенденции учебной миграции. Причины миграции 

высококвалифицированной рабочей силы. Региональное распределение 

миграции высококвалифицированной рабочей силы и учебной миграции. 

Меры, направленные на привлечение и удержание 

высококвалифицированных мигрантов. Влияние миграции 

высококвалифицированной рабочей силы на социально-экономическое 

развитие принимающего общества. Социальные последствия миграции 

для посылающих и принимающих мигрантов стран. Миграция и 

социально-экономическое развитие. Миграция и депопуляция. 

Репродуктивные установки мигрантов. Миграция и старение населения в 

принимающих мигрантов странах. Миграция и дефицит 

трудоспособного населения в принимающих мигрантах странах. 

Миграция и политическая обстановка в принимающих мигрантах 

странах. Типология последствий миграции населения. Социально-

экономические и политические последствия для стран, принимающих 

мигрантов. Социально-экономические и политические последствия для 

стран, посылающих мигрантов. 
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РАЗДЕЛ 2. МИГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА. 

Тема 2.1. Классические и 

современные социологические 

теории миграции населения. 

Миграция как объект социологического анализа. Социология миграции в 

структуре социологического знания. Междисциплинарность в изучении 

миграции. Области социологического изучения миграции. Становление 

и развитие научных знаний о миграции. Миграционные законы Э. 

Равенштейна. Основы социологического подхода к изучению миграции. 

Подходы к определению сущностных характеристик и критериев 

миграции населения как социального явления. Социологический подход 

к типологизации миграционных процессов. Классификации миграции. 

Теоретико-концептуальные модели миграции: теория «притяжения-

выталкивания», культурологическая, ассимиляционная и 

этносоциологическая теории. Причины, факторы и функции миграции. 

Социологические теории миграции. Теории причин и факторов 

миграции населения. Экономический подход к исследованию причин и 

факторов миграции (теория факторов миграции Э. Ли). Макроподход 

неоклассической теории экономической теории (модель Харриса-

Торадо, теория обратной связи экономических циклов Б. Томаса, теория 

сегментированного рынка труда М. Пиора). Микроподход 

неоклассической экономической теории (теория человеческого капитала, 

социокультурные факторы миграции в новой экономической теории 

миграции О. Старка). Историко-культурный подход. Исследование 

миграции с учетом процессов глобализации (теория мировых систем С. 

Сассен). Теории саморазвития и самоподдержания миграции (теория 

миграционных сетей Д. Массея, теория социального капитала Д. Массея 

и П. Бурдье). Теория миграционных систем (М. Критц, Л. Лим, Х. 

Злотник). Основные идеи синтетической теории международной 

миграции. 

Тема 2.2. Типологизация 

миграционных процессов. 

Показатели миграции населения. Внешняя (международная) и внутренняя 

(внутригосударственная) миграция. Миграционные потоки, объединенные 

общим признаком (возраст, пол, национальность, специальность, семейное 

положение): «семейная миграция», «миграция населения трудоспособного 

возраста», «миграция высококвалифицированных специалистов», «миграция 

женщин», «этническая миграция» Размеры миграции абсолютные и 

относительные. Маятниковые миграции и приграничные миграции. 

Челночные, вахтовые, сезонные миграции. Экономическая (трудовую и 

коммерческую) и учебная миграция. Воссоединение или создание семей, 

миграция в связи с отдыхом и туризмом, религиозная миграция 

(паломничество). Прибытие и выбытие мигрантов. Чистая миграция, нетто-

миграция или сальдо миграции. Валовая миграция или брутто-миграция. 

Характеристики миграционных потоков на основе демографических, 

социальных, профессиональных, половозрастных показателей. 

Миграционные потоки и когорты. Легальные миграции. Эмиграция. 

Вынужденное перемещение. «Внутренне перемещенные лица». 

«Добровольные и насильственные репатрианты». «Перемещенные лица». 

Экологические мигранты. Трудовая миграция. 

РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Тема 3.1. Система сбора данных 

о миграции населения. 

 

Источники информации о миграции населения: миграционные карты, 

пограничный контроль, регистры населения, выборочные обследования, 

переписи населения. Система обязательной прописки (опыт Советского 

Союза и России). Введение паспортной системы и регистрации по месту 

жительства. Регистрация по месту постоянного проживания и 

временного пребывания в России. Органы и службы регистрации 

мигрантов. Системы сбора данных по типам мигрантов. Измерение 

денежных переводов. Проблема учета и сопоставления статистических 

данных по миграции в различных странах мира. Количественные и 

качественные методы исследования миграции. Особенности проведения 

опросов и интервью с мигрантами. Личностные установки и 

предпочтения в сознании и поведении потенциальных мигрантов. 

Ожидания индивидов и социальных групп от смены места жительства. 

Влияние миграции на изменения социального статуса индивида или 

группы (изменение рода занятий, социального положения, ролевых 

функций и т.д.) на новом месте жительства. Интенсивность 
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миграционной мобильности населения в разных социальных группах: 

мера заданности миграционной мобильности социальным 

происхождением, образованием, социальным статусом, 

национальностью и т.д. Особенности в миграционном поведении 

мужчин и женщин. 

Тема 3.2. Миграционная 

мобильность: сальдо, модели 

иммигрантов, стратегии 

социумов-реципиентов. 

 

Понятие интеграции мигрантов. Модель «плавильного котла». 

Адаптация, приживаемость и интеграция: общее и особенное. 

Ассимиляция и взаимное сосуществование культур. Вызовы социальной 

исключенности мигрантов и формирование этнических гетто. 

Идентичность мигрантов. Диаспоры и сообщества мигрантов. 

Институты, формирующие идентичность мигранта. Идентичность 

второго поколения мигрантов. Принципы и подходы политики 

интеграции. Фундаментальные проблемы политики интеграции. 

Политика толерантности: возможности и угрозы. Виды трудовой 

миграции и трудовых мигрантов в Российской Федерации. Специфика 

трудовой миграции в Российской Федерации. Особенности адаптации и 

ассимиляции трудовых мигрантов в российском обществе. Специфика 

российского законодательства, регулирующего трудовую миграцию. 

Социально-экономические и демографические последствия миграции 

для отдающих и принимающих сообществ. Демографические 

последствия миграции. Сальдо миграции. Влияние миграции на 

численность населения. 

 

 1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
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вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий, обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. МИГРАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН. 

Тема 1.1. Миграции в истории человеческого сообщества.  

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Миграции с древности до Нового времени. 

2. Миграции в Новое время и колониализм. 
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3. Миграции в Новейшее время. 

4. Миграции в свете мир-системности и глобализации. 

5. Факторы миграционного движения населения. 

 

Тема 1.2. Миграция как фактор социальных изменений в современности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Современные тенденции миграции рабочей силы высокой квалификации. 

2. Современные тенденции учебной миграции.  

3. Миграция и социально-экономическое развитие.  

4. Миграционная политика в современной России, ее региональная 

специфика. 

5. Миграционные факторы регионального развития. 

 

РАЗДЕЛ 2. МИГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА. 

 Тема 2.1. Классические и современные социологические теории миграции 

населения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социология миграции в структуре социологического знания. 

2. Классификации миграции. 

3. Миграционные законы Э. Равенштейна. 

4. Социологические теории миграции. 

5. Показатели миграции населения. 

 Тема 2.2. Типологизация миграционных процессов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Миграционные потоки и когорты. 

2. Характеристики миграционных потоков на основе показателей. 

3. Нетто-миграция, валовая миграция и миграционное сальдо. 

4. Теоретико-концептуальные модели миграции. 

5. Внешняя (международная) и внутренняя (внутригосударственная) миграция. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Тема 3.1. Система сбора данных о миграции населения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Источники информации о миграции населения. 

2. Система обязательной прописки. 

3. Количественные и качественные методы исследования миграции. 

4. Интенсивность миграционной мобильности в разных социальных группах. 

5. Проблемы интеграции мигрантов. 

 Тема 3.2. Миграционная мобильность: сальдо, модели иммигрантов, стратегии 

социумов-реципиентов.  

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Специфика трудовой миграции в Российской Федерации.  

2. Демографические последствия миграции.  

3. Миграционные экспектации и фактические статусные характеристики. 

4. Модель «плавильного котла». 

5. Фундаментальные проблемы политики интеграции. 

 

 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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. 
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Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 
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примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
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литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для 

их освещения. 
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Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не 

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, представленной 

в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины (модуля) знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

РАЗДЕЛ 1. МИГРАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН. 

1. Тема 1.1. Миграции в истории человеческого 

сообщества.  

Заселение планеты и миграции в первобытном обществе. 

Экспансия земледельцев и культа Богини-Матери (около 

6000 лет до н.э.). Масштабные катаклизмы и движения 

народов в период «катастрофы бронзового века» (XII-XIII 

вв. до н.э.). Миграции в эпоху Древнего мира. Великое 

переселение народов (IV-VI века н.э.). Миграции в 

Средневековье. Миграция арабов. Реконкиста. Эпоха 

викингов. Коммерческая миграция в период роста 

городов. Крестовые походы. Миграции религиозных 

проповедников. Миграции кочевых племен. Этнические 

миграции в эпоху Великих географических открытий: 

португальская миграция, испанская колонизация, 

английская миграция, голландская миграция, французская 

миграция. Формирование капиталистического рынка и 

колониальные миграции. Миграции в период и после 

Первой мировой войны. Миграция в годы Второй 

мировой воины. Миграции после Второй мировой войны. 

Миграция из Восточной Европы в Западную. Миграции в 

Новейшее время (последнее десятилетие XX в. — начало 

XXI в.). 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Миграция как фактор социальных 

изменений в современности.  

Социально-экономическая дифференциация регионов как 

основной фактор миграционного движения населения. 

Современные тенденции миграции рабочей силы высокой 

квалификации. Современные тенденции учебной 

миграции. Причины миграции высококвалифицированной 

рабочей силы. Региональное распределение миграции 

высококвалифицированной рабочей силы и учебной 

миграции. Меры, направленные на привлечение и 

удержание высококвалифицированных мигрантов. 

Влияние миграции высококвалифицированной рабочей 

силы на социально-экономическое развитие 

принимающего общества. Социальные последствия 

миграции для посылающих и принимающих мигрантов 

стран. Миграция и социально-экономическое развитие. 

Миграция и депопуляция. Репродуктивные установки 

мигрантов. Миграция и старение населения в 

принимающих мигрантов странах. Миграция и дефицит 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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трудоспособного населения в принимающих мигрантах 

странах. Миграция и политическая обстановка в 

принимающих мигрантах странах. Типология последствий 

миграции населения. Социально-экономические и 

политические последствия для стран, принимающих 

мигрантов. Социально-экономические и политические 

последствия для стран, посылающих мигрантов. 

РАЗДЕЛ 2. МИГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА. 

3. Тема 2.1. Классические и современные 

социологические теории миграции населения.  

Миграция как объект социологического анализа. 

Социология миграции в структуре социологического 

знания. Междисциплинарность в изучении миграции. 

Области социологического изучения миграции. 

Становление и развитие научных знаний о миграции. 

Миграционные законы Э. Равенштейна. Основы 

социологического подхода к изучению миграции. 

Подходы к определению сущностных характеристик и 

критериев миграции населения как социального явления. 

Социологический подход к типологизации миграционных 

процессов. Классификации миграции. Теоретико-

концептуальные модели миграции: теория «притяжения-

выталкивания», культурологическая, ассимиляционная и 

этносоциологическая теории. Причины, факторы и 

функции миграции. Социологические теории миграции. 

Теории причин и факторов миграции населения. 

Экономический подход к исследованию причин и 

факторов миграции (теория факторов миграции Э. Ли). 

Макроподход неоклассической теории экономической 

теории (модель Харриса-Торадо, теория обратной связи 

экономических циклов Б. Томаса, теория 

сегментированного рынка труда М. Пиора). Микроподход 

неоклассической экономической теории (теория 

человеческого капитала, социокультурные факторы 

миграции в новой экономической теории миграции О. 

Старка). Историко-культурный подход. Исследование 

миграции с учетом процессов глобализации (теория 

мировых систем С. Сассен). Теории саморазвития и 

самоподдержания миграции (теория миграционных сетей 

Д. Массея, теория социального капитала Д. Массея и П. 

Бурдье). Теория миграционных систем (М. Критц, Л. Лим, 

Х. Злотник). Основные идеи синтетической теории 

международной миграции. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

4. Тема 2.2. Типологизация миграционных процессов. 

Показатели миграции населения. Внешняя 

(международная) и внутренняя (внутригосударственная) 

миграция. Миграционные потоки, объединенные общим 

признаком (возраст, пол, национальность, специальность, 

семейное положение): «семейная миграция», «миграция 

населения трудоспособного возраста», «миграция 

высококвалифицированных специалистов», «миграция 

женщин», «этническая миграция» Размеры миграции 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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абсолютные и относительные. Маятниковые миграции и 

приграничные миграции. Челночные, вахтовые, сезонные 

миграции. Экономическая (трудовую и коммерческую) и 

учебная миграция. Воссоединение или создание семей, 

миграция в связи с отдыхом и туризмом, религиозная 

миграция (паломничество). Прибытие и выбытие 

мигрантов. Чистая миграция, нетто-миграция или сальдо 

миграции. Валовая миграция или брутто-миграция. 

Характеристики миграционных потоков на основе 

демографических, социальных, профессиональных, 

половозрастных показателей. Миграционные потоки и 

когорты. Легальные миграции. Эмиграция. Вынужденное 

перемещение. «Внутренне перемещенные лица». 

«Добровольные и насильственные репатрианты». 

«Перемещенные лица». Экологические мигранты. 

Трудовая миграция. 

РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. 

5. Тема 3.1. Система сбора данных о миграции 

населения. 

Источники информации о миграции населения: 

миграционные карты, пограничный контроль, регистры 

населения, выборочные обследования, переписи 

населения. Система обязательной прописки (опыт 

Советского Союза и России). Введение паспортной 

системы и регистрации по месту жительства. Регистрация 

по месту постоянного проживания и временного 

пребывания в России. Органы и службы регистрации 

мигрантов. Системы сбора данных по типам мигрантов. 

Измерение денежных переводов. Проблема учета и 

сопоставления статистических данных по миграции в 

различных странах мира. Количественные и качественные 

методы исследования миграции. Особенности проведения 

опросов и интервью с мигрантами. Личностные установки 

и предпочтения в сознании и поведении потенциальных 

мигрантов. Ожидания индивидов и социальных групп от 

смены места жительства. Влияние миграции на изменения 

социального статуса индивида или группы (изменение 

рода занятий, социального положения, ролевых функций 

и т.д.) на новом месте жительства. Интенсивность 

миграционной мобильности населения в разных 

социальных группах: мера заданности миграционной 

мобильности социальным происхождением, 

образованием, социальным статусом, национальностью и 

т.д. Особенности в миграционном поведении мужчин и 

женщин. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

6. Тема 3.2. Миграционная мобильность: сальдо, модели 

иммигрантов, стратегии социумов-реципиентов. 

Понятие интеграции мигрантов. Модель «плавильного 

котла». Адаптация, приживаемость и интеграция: общее и 

особенное. Ассимиляция и взаимное сосуществование 

культур. Вызовы социальной исключенности мигрантов и 

формирование этнических гетто. Идентичность 

мигрантов. Диаспоры и сообщества мигрантов. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Институты, формирующие идентичность мигранта. 

Идентичность второго поколения мигрантов. Принципы и 

подходы политики интеграции. Фундаментальные 

проблемы политики интеграции. Политика толерантности: 

возможности и угрозы. Виды трудовой миграции и 

трудовых мигрантов в Российской Федерации. Специфика 

трудовой миграции в Российской Федерации. 

Особенности адаптации и ассимиляции трудовых 

мигрантов в российском обществе. Специфика 

российского законодательства, регулирующего трудовую 

миграцию. Социально-экономические и демографические 

последствия миграции для отдающих и принимающих 

сообществ. Демографические последствия миграции. 

Сальдо миграции. Влияние миграции на численность 

населения. 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

занятий по дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия 1.1. История становления, понятия и категории 

демографии.  

Форма практического задания: теоретическая дискуссия. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Миграции с древности до Нового времени. 

2. Миграции в Новое время и колониализм. 

3. Миграции в Новейшее время. 

4. Миграции в свете мир-системности и глобализации. 

 

Тема практического занятия 1.2. Динамика численности населения и 

демографические структуры. 

Форма практического задания: теоретическая дискуссия. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Факторы миграционного движения населения. 

2. Современные тенденции миграции рабочей силы высокой квалификации. 

3. Современные тенденции учебной миграции.  

4. Миграция и социально-экономическое развитие. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

 

Тема практического занятия 2.1. Репродуктивное поведение и динамика 

интенсивности рождаемости. 

Форма практического задания: теоретическая дискуссия. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Социология миграции в структуре социологического знания. 

2. Классификации миграции. 

3. Миграционные законы Э. Равенштейна. 

4. Социологические теории миграции. 

 

Тема практического занятия 2.2. Здоровье населения и коэффициенты 

смертности. 

Форма практического задания: теоретическая дискуссия. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Показатели миграции населения. 

2. Миграционные потоки и когорты. 

3. Характеристики миграционных потоков на основе показателей. 

4. Нетто-миграция, валовая миграция и миграционное сальдо.  
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. 

 

Тема практического занятия 3.1. Методы демографических исследований и 

анализа данных. 

Форма практического задания: теоретическая дискуссия. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Источники информации о миграции населения. 

2. Система обязательной прописки. 

3. Количественные и качественные методы исследования миграции. 

4. Интенсивность миграционной мобильности в разных социальных группах. 

 

Тема практического занятия 3.2. Модели воспроизводства населения и анализ 

естественного движения населения. 

Форма практического задания: теоретическая дискуссия. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Проблемы интеграции мигрантов. 

2. Специфика трудовой миграции в Российской Федерации.  

3. Демографические последствия миграции.  

4. Модель «плавильного котла». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. 

Тема 1.1. Теоретические основы и 

нормативно-правовое обеспечение 

демографической политики РФ. 

Источники данных о населении и демографических процессах. Цели и 

основные принципы проведения переписи. Информация в актах 

гражданского состояния. Размещение населения. Показатели уровня 

экономического и социального развития территории. Поощрение 

деторождения, запрещение эмиграции и облегчение миграции. Сальдо 

миграции. Нормативно-правовое регулирование демографической 

политики. Указ Президента Российской Федерации «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 

21.06.2020. Федеральный закон Российской Федерации «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ. Федеральный закон 

Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственной 

поддержки граждан, имеющих детей» от 5 декабря 2006 года № 207 – 

ФЗ. Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. Утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 09 октября 2007 г. № 1351. Концепция государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы 

(Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 

2018 г. № 622). 

Тема 1.2. Механизмы реализации 

демографической и миграционной 

политики Российской Федерации. 

Миграционная политика Российской Федерации. Государственное 

регулирование миграционных процессов и его влияние на изменение 

демографической обстановки. Управление миграционной политикой. 

Отечественный и зарубежный опыт миграционной политики. 

Демографическая политика в Российской Федерации: приоритеты и 

основные направления. Семья в контексте демографической политики. 

Модернизация демографической и семейной политики. 
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Государственная поддержка и защита материнства и детства. 

Материнский (семейный) капитал: сущность, направления 

использования. Роль родовых сертификатов в системе 

родовспоможения. Концепция семейно-демографической политики в 

России. Демографическая экспертиза законопроектов и других актов 

законодательной и исполнительной власти, крупных экономических и 

социальных проектов. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ. 

Тема 2.1. Национальные 

демографические проекты России. 

Порядок разработки национальных проектов. Пилотные национальные 

проекты, направленные на улучшение демографической ситуации в 

России. Национальный проект «Демография»: цели, задачи, основные 

показатели. Структура национального проекта. Финансирование 

национального 

проекта. Особенности управления. Национальный проект «Здоровье» и 

его значение в развитии современного здравоохранения. Структура 

национального проекта, особенности управления. Политика по охране 

материнства и детства в рамках национального проекта «Здоровье». 

Федеральный проект «Бережливая поликлиника». Федеральная линия 

церковной социальной помощи «Милосердие». Комплексный проект 

по профилактике абортов «Плюс один». Инициатива о доступности 

информации с бесплатным общероссийским телефоном кризисной 

линии. 

Тема 2.2. Региональные опыт в 

сфере демографической и 

миграционной политики. 

Региональные проекты народосбережения. Коворкинг «Будущая мама». 

Акселератор демографических инициатив «Генерация» (платформенный 

проект). Экосистема демографических инициатив «Круг жизни» 

(платформенный проект). Экспертно-аналитический проект «Народопоток» 

(платформенный проект). Проект ОНФ «Материнская платформа «Время 

рожать». Региональная премия «Амбассадор защиты жизни до рождения». 

«Дом для мамы» – центр помощи беременным женщинам и женщинам с 

детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Проект «Мамино 

окно». Проект – молебны в женских консультациях, родильных домах и 

гинекологических отделениях. Проект «Жизни луч». 

 

 1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
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Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ. 

 

Тема 1.1. Теоретические основы и нормативно-правовое обеспечение 

демографической политики РФ.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нормативно-правовое регулирование демографической политики.  

2. Концепция демографической политики Российской Федерации.  

3. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 

4. Меры государственной поддержки семей, имеющих детей.  

5. Роль родовых сертификатов в системе родовспоможения.  

6. Миграция и рынки труда в современной России. 

7. Этнические аспекты демографических процессов. 

8. Экономическое и социальное развитие территорий: размещение населения. 

 

Тема 1.2. Механизмы реализации демографической и миграционной политики 

Российской Федерации. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Миграционная политика Российской Федерации.  

2. Отечественный и зарубежный опыт миграционной политики. 

3. Материнский (семейный) капитал: сущность, направления использования.  

4. Семья в контексте демографической политики. 

5. Управление внутренними миграционными потоками. 

6. Приоритеты демографической политики РФ. 

7. Демографическая экспертиза законопроектов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РФ. 

Тема 2.1 Национальные демографические проекты России. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Национальный проект: порядок разработки, структура, особенности управления. 

2. Механизмы регулирования репродуктивного поведения.  

3. Национальный проект «Здоровье» 

4. Национальный проект «Демография».  

5. Комплексный проект по профилактике абортов «Плюс один» 

6. Федеральный проект «Бережливая поликлиника».  

7. Федеральная линия церковной социальной помощи «Милосердие». 

8. Демографическая политика в СССР и современной России. 

 Тема 2.2. Региональные опыт в сфере демографической и миграционной 

политики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Региональные программы повышения рождаемости. 

2. Региональные программы привлечения мигрантов.  

3. Платформенные демографические проекты. 
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4. Организация центров помощи женщинам с детьми и беременным в регионах. 

5. Региональные различия в продолжительности жизни: экологические и 

социальные факторы. 

6. Экономические механизмы воздействия в управлении размещением населения. 

7. Социальная реклама демографической направленности. 

 

 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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. 
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Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 
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примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
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литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
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дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для 

их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины (модуля) знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ. 

1. Тема 1.1. Теоретические основы и нормативно-правовое 

обеспечение демографической политики РФ. 

Источники данных о населении и демографических 

процессах. Цели и основные принципы проведения 

переписи. Информация в актах гражданского состояния. 

Размещение населения. Показатели уровня экономического и 

социального развития территории. Поощрение 

деторождения, запрещение эмиграции и облегчение 

миграции. Сальдо миграции. Нормативно-правовое 

регулирование демографической политики. Указ Президента 

Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» от 

21.06.2020. Федеральный закон Российской Федерации «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части государственной поддержки граждан, 

имеющих детей» от 5 декабря 2006 года № 207 – ФЗ. 

Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. Утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 г. № 

1351. Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019 - 2025 годы (Утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 

2018 г. № 622).  

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Механизмы реализации демографической и 

миграционной политики Российской Федерации. 

Миграционная политика Российской Федерации. 

Государственное регулирование миграционных процессов и 

его влияние на изменение демографической обстановки. 

Управление миграционной политикой. Отечественный и 

зарубежный опыт миграционной политики. 

Демографическая политика в Российской Федерации: 

приоритеты и основные направления. Семья в контексте 

демографической политики. Модернизация 

демографической и семейной политики. Государственная 

поддержка и защита материнства и детства. Материнский 

(семейный) капитал: сущность, направления использования. 

Роль родовых сертификатов в системе родовспоможения. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Концепция семейно-демографической политики в России. 

Демографическая экспертиза законопроектов и других актов 

законодательной и исполнительной власти, крупных 

экономических и социальных проектов. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РФ. 

3. Тема 2.1. Национальные демографические проекты 

России. 

Порядок разработки национальных проектов. Пилотные 

национальные проекты, направленные на улучшение 

демографической ситуации в России. Национальный проект 

«Демография»: цели, задачи, основные показатели. 

Структура национального проекта. Финансирование 

национального 

проекта. Особенности управления. Национальный проект 

«Здоровье» и его значение в развитии современного 

здравоохранения. Структура национального проекта, 

особенности управления. Политика по охране материнства и 

детства в рамках национального проекта «Здоровье». 

Федеральный проект «Бережливая поликлиника». 

Федеральная линия церковной социальной помощи 

«Милосердие». Комплексный проект по профилактике 

абортов «Плюс один». Инициатива о доступности 

информации с бесплатным общероссийским телефоном 

кризисной линии. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

4. Тема 2.2. Региональные опыт в сфере демографической и 

миграционной политики. 

Региональные проекты народосбережения. Коворкинг 

«Будущая мама». Акселератор демографических инициатив 

«Генерация» (платформенный проект). Экосистема 

демографических инициатив «Круг жизни» (платформенный 

проект). Экспертно-аналитический проект «Народопоток» 

(платформенный проект). Проект ОНФ «Материнская 

платформа «Время рожать». Региональная премия 

«Амбассадор защиты жизни до рождения». «Дом для мамы» 

– центр помощи беременным женщинам и женщинам с 

детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Проект 

«Мамино окно». Проект – молебны в женских 

консультациях, родильных домах и гинекологических 

отделениях. Проект «Жизни луч». 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

занятий по дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. 

 

 Тема 1.1. Теоретические основы и нормативно-правовое обеспечение демографической 

политики РФ. 

Цели занятия: ознакомить студентов с нормативно-правовым регулированием демографической 

политики РФ, раскрыть сущностное содержание концепций демографической и миграционной 

политики Российской Федерации. 

Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Нормативно-правовое регулирование демографической 

политики.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Концепция демографической политики Российской 

Федерации.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Меры государственной поддержки семей, имеющих детей.  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Роль родовых сертификатов в системе родовспоможения.  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6. Миграция и рынки труда в современной России. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

7. Этнические аспекты демографических процессов. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

8. Экономическое и социальное развитие территорий: 

размещение населения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

 Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Нормативно-правовое регулирование демографической политики.  

2. Концепция демографической политики Российской Федерации.  

3. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 

4. Меры государственной поддержки семей, имеющих детей.  

5. Роль родовых сертификатов в системе родовспоможения.  

6. Миграция и рынки труда в современной России. 

7. Этнические аспекты демографических процессов. 

8. Экономическое и социальное развитие территорий: размещение населения. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Нормативно-правовое регулирование демографической политики.  

2. Концепция демографической политики Российской Федерации.  

3. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 

4. Меры государственной поддержки семей, имеющих детей.  
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5. Роль родовых сертификатов в системе родовспоможения.  

6. Миграция и рынки труда в современной России. 

7. Этнические аспекты демографических процессов. 

8. Экономическое и социальное развитие территорий: размещение населения. 

 

Тема 1.2. Механизмы реализации демографической и миграционной политики 

Российской Федерации. 

Цели занятия: ознакомить с отечественным и зарубежным опытом миграционной политики, 

механизмы реализации демографической и миграционной политики Российской Федерации, 

приоритетами демографической политики РФ. 

 Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Миграционная политика Российской Федерации.  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Отечественный и зарубежный опыт миграционной 

политики. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Материнский (семейный) капитал: сущность, направления 

использования.  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Семья в контексте демографической политики. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Управление внутренними миграционными потоками. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6. Приоритеты демографической политики РФ. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

7. Демографическая экспертиза законопроектов. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Миграционная политика Российской Федерации.  

2. Отечественный и зарубежный опыт миграционной политики. 

3. Материнский (семейный) капитал: сущность, направления использования.  

4. Семья в контексте демографической политики. 

5. Управление внутренними миграционными потоками. 

6. Приоритеты демографической политики РФ. 

7. Демографическая экспертиза законопроектов. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Миграционная политика Российской Федерации.  

2. Отечественный и зарубежный опыт миграционной политики. 

3. Материнский (семейный) капитал: сущность, направления использования.  

4. Семья в контексте демографической политики. 

5. Управление внутренними миграционными потоками. 

6. Приоритеты демографической политики РФ. 

7. Демографическая экспертиза законопроектов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ. 
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 Тема 2.1. Национальные демографические проекты России. 

Цели занятия: ознакомить студентов с основными реализуемыми национальными проектами РФ в 

области демографии. 

Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Национальный проект: порядок разработки, структура, 

особенности управления. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Механизмы регулирования репродуктивного поведения.  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Национальный проект «Здоровье». 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Национальный проект «Демография».  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Комплексный проект по профилактике абортов «Плюс 

один». 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6. Федеральный проект «Бережливая поликлиника».  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

7. Федеральная линия церковной социальной помощи 

«Милосердие». 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

8. Демографическая политика в СССР и современной России. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Национальный проект: порядок разработки, структура, особенности управления. 

2. Механизмы регулирования репродуктивного поведения.  

3. Национальный проект «Здоровье» 

4. Национальный проект «Демография».  

5. Комплексный проект по профилактике абортов «Плюс один» 

6. Федеральный проект «Бережливая поликлиника».  

7. Федеральная линия церковной социальной помощи «Милосердие». 

8. Демографическая политика в СССР и современной России. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Национальный проект: порядок разработки, структура, особенности управления. 

2. Механизмы регулирования репродуктивного поведения.  

3. Национальный проект «Здоровье» 

4. Национальный проект «Демография».  

5. Комплексный проект по профилактике абортов «Плюс один» 

6. Федеральный проект «Бережливая поликлиника».  

7. Федеральная линия церковной социальной помощи «Милосердие». 

8. Демографическая политика в СССР и современной России. 

 Тема 2.2. Управление демографическими процессами. 

 Цели занятия: ознакомить с региональными программами демографической политики 

Российской Федерации, задействованными механизмами реализации и сопутствующей социальной 

рекламой. 

 Структура практического занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Региональные программы повышения рождаемости. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Региональные программы привлечения мигрантов.  

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Платформенные демографические проекты. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Организация центров помощи женщинам с детьми и 

беременным в регионах. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Региональные различия в продолжительности жизни: 

экологические и социальные факторы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6. Экономические механизмы воздействия в управлении 

размещением населения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

7. Социальная реклама демографической направленности. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Региональные программы повышения рождаемости. 

2. Региональные программы привлечения мигрантов.  

3. Платформенные демографические проекты. 

4. Организация центров помощи женщинам с детьми и беременным в регионах. 

5. Региональные различия в продолжительности жизни: экологические и социальные 

факторы. 

6. Экономические механизмы воздействия в управлении размещением населения. 

7. Социальная реклама демографической направленности. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Региональные программы повышения рождаемости. 

2. Региональные программы привлечения мигрантов.  

3. Платформенные демографические проекты. 

4. Организация центров помощи женщинам с детьми и беременным в регионах. 

5. Региональные различия в продолжительности жизни: экологические и социальные 

факторы. 

6. Экономические механизмы воздействия в управлении размещением населения. 

7. Социальная реклама демографической направленности. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Информационные ресурсы и базы данных 

Тема 1.1. Ресурсы 

статистических данных 

Основные понятия: официальный статистический учет, 

система государственной статистики, официальная 

статистическая информация, субъекты официального 

статистического учета, федеральное статистическое 

наблюдение, первичные статистические данные, 

пользователи официальной статистической информацией, 

официальные статистические показатели. 

Виды статистических данных. 

Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат). Основные задачи и функции Федеральной 

службы государственной статистики. Виды 

статистической отчетности. Информационные фонды 

Росстата. Структура Федерального портала Федеральной 

службы государственной статистики. 

Концепция создания цифровой аналитической платформы 

предоставления статистических данных. 

Статистические службы других государств и 

международные организации 

Тема 1.2. Научные базы 

данных 

Понятие «научные базы данных». Значение и роль в 

современном мире. БД МАРС (Аналитическая 

реферативная база данных журнальных статей). 

Библиографические базы данных по социальным и 

гуманитарным наукам Института научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН). База данных (БД) 

Всероссийского института научной и технической 
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информации (ВИНИТИ). Основные российские 

библиотеки: РГБ (Российская государственная библиотека, 

Москва), РНБ (Российская национальная библиотека, 

Санкт-Петербург), Библиотеки РАН (Российской 

Академии наук), БЕН РАН (Библиотека по естественным 

наукам, Москва), БАН РАН (Библиотека Российской 

Академии наук, Санкт-Петербург), ГПНТБ СО РАН 

(Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения РАН)(г. Новосибирск), 

ГПНТБ (Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Москва) и др. 

Тема 1.3. Международные и 

российские социологические 

журналы и электронные 

источники 

Понятие журналов ВАК. Социологические исследования 

(СоцИс). Социологический журнал. Социологическое 

обозрение. Социология 4М. Мониторинг общественного 

мнения: экономические и социальные перемены 

(ВЦИОМ). Вестник общественного мнения (Левада-

центр). Вестник Института социологии. Социологическая 

наука и социальная практика. Журнал социологии и 

социальной антропологии. «Телескоп»: журнал 

социологических и маркетинговых исследований. Журнал 

исследований социальной политики. Социология власти. 

Laboratorium. Журнал социальных исследований. 

Экономическая социология. Социальная политика и 

социология. Известия вузов: Социология. Экономика. 

Политика. «Мир России: социология, этнология». 

Редакционная политика. Основные рубрики по социологии 

по каждому из журналов. Acta Sociologica. American 

Journal of Sociology. Annual Review Sociology. British 

Journal of Sociology. Canadian Journal of Sociology. Current 

Sociology. International Review of Sociology. Journal of 

Historical Sociology. Journal of Mathematical Sociology. 

MenWeb - M.E.N. Magazine. Public Health. Public Opinion 

Quarterly. Qualitative Sociology. Social Justice Research. 

Social Research Update. Sociologia Ruralis. Sociological 

Forum. Sociological Inquiry. Sociological Methodology. 

Sociological Methods & Research. Sociological Research 

Online. Sociological Review. Sociological Spectrum. 

Sociological Theory. Sociology of Health & Illness. 

РАЗДЕЛ 2. Современные профессиональные базы данных и справочные системы 

Тема 2.1.  Архивы 

социологических исследований 

Архивы социологических данных. Основные понятия. 

Международные программы и организации по хранению и 

распространению информации по социальным наукам. 

Функции архивов социологических данных. Типология 

архивов данных. Организация массивов социологических 

данных в архивах. Подготовка данных к архивированию. 

Современный этап развития архивов социологических 

данных в России. 

Основные международные и зарубежные архивы 

социологических исследований: Межуниверситетский 

консорциум политических и социальных исследований 

(Inter-University Consortium for Political and Social Research 

– ICPSR), архив данных Социологического 

исследовательского комитета (Social Science Research 
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Commitee – SSRC); архив Штайнметца в Нидерландах; 

Центр по изучению общественного мнения Роупера 

(США); Центр данных Льюиса Харриса (США). 

Информационный центр социально-политических данных 

во Франции (BDSPIC.E.R.A.T); Центральный архив 

социальных эмпирических исследований (ZA) в Германии. 

Совет Европейских архивов данных для социальной науки 

CESSDA (Council of European Social Science Data Archives). 

База данных для социальных наук DARE. Программа 

социальных трансформаций ЮНЕСКО MOST. Сетевые 

инструментальные средства и ресурсы для социальной 

науки NESSTAR (Networked Social Science Tools and 

Resources). Организация «За экономическое 

взаимодействие и развитие» OECD (Organization for 

Economic Cooperation and Development). Архив 

Европейского исследования ценностей. Alcoholism 

Research Databases. Public Opinion Surveys. Global 

Population Distribution Database. UN World Population 

Estimates. US Demography 

Тема 2.2. Справочные системы Справочные системы как источники социологических 

данных. Основные принципы работы с ними. 

Перечень основных справочных систем: Исследование 

жизненных ценностей населения (World Values Survey 

(WVS)); Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS); Изучение качества чтения и понимания 

текста (PIRLS); Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA); Типология 

потребителя. ГФК; Российский индекс целевых групп 

(TGI); Экономические и социальные стратегии среднего 

класса; Молодежь новой России: образ жизни и 

ценностные приоритеты; Родители и дети, мужчины и 

женщины в семье и обществе (РиДМиЖ); Качество 

правительства (The Quality of Government Dataset); 

Диагностика коррупции в России; Международная 

программа социальных исследований (International Social 

Survey Programme, ISSP); Межстрановые данные о 

демократии (Democracy Crossnational Data, Pippa Norris); 

Показатели демократии (Measures of Democracy, 1810-

2008, Tatu Vanhanen); Фрагментированность 

(Fractionalizatio Data, A. Alesina); Этнический состав 

(Ethnic Composition Data, T. Elingsen); Статистика по 

общественному развитию Программы развития ООН; 

Исследования в области демографии и здравоохранения; 

Микроданные обследования бюджетов домашних хозяйств 

(2005-2007); Европейское социологическое исследование; 

Национальное обследование бюджетов домашних хозяйств 

и участия в социальных программах (НОБУС); 

Меньшинства под угрозой (Minorities at Risk project - 

MAR); Европейское исследование ценностей (European 

Values Study) 

Тема 2.3. Электронные 

источники социологической 

информации 

Федеральный Образовательный Портал: Экономика, 

Социология, Менеджмент; Социология и маркетинг в сети. 

Проект Socionet. Социология по-новому. Проект Socioline. 
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Электронная Библиотека по Социологии, Психологии, 

Управлению; Sociologist`s Warehouse. Интернет-ресурсы; 

Центр социологического образования ИС РАН. Он-лайн 

библиотеки. База социологических данных ВЦИОМ. 

Аналитика РОМИР. Аналитика «От мнения к 

пониманию». Альманах Социологос. Социологическое 

пространство Петра Бурдье. Демоскоп Weekly. 

Социология в портретах. Издания по социологии на сайте 

ФОМ. Web-ресурсы по социологии на сайте ФОМ. 

Sostav.ru - Рекалама, маркетинг, PR; Forum.GfK.ru. Cossa.ru 

(издание о маркетинге в новых медиа). SocioWeb. WWW 

Virtual Library. Sociolog. Annual Review of Sociology. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Информационные ресурсы и базы данных. 
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Тема 1.1. Ресурсы статистических данных. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как называется федеральный орган исполнительной власти РФ, который выполняет 

действия по сбору и формированию официальной статистической информации об эко-

номическом, социальном, экологическом и демографическом положении страны? 

2. Какие виды наблюдения за деятельностью организаций проводит Росстат? 

3. Что такое первичные статистические данные? 

4. Перечислите основные информационные фонды Росстата  

5. Какова цель разработки Концепции создания цифровой аналитической платформы 

предоставления статистических данных? 

 

Тема 1.2. Научные базы данных. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что понимают по «научными базами данных». 

2. Какие ведущие российские библиотеки вы знаете?  

3. Какие функции выполняет Институт научной информации по общественным нау-

кам? 

4. Значение и роль научных баз данных для современного исследователя. 

5. Какие материалы служат для формирования базы данных ВИНИТИ РАН? 

6. Библиографические базы данных ИНИОН РАН: основные тематические направле-

ния 

 

Тема 1.3. Международные и российские социологические журналы и электронные 

источники. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие журналы имею статус журналы ВАК? 

2. Перечислите российские социологические журналы. 

3. Кто является учредителем журнала Мониторинг общественного мнения: экономиче-

ские и социальные перемены? 

4. Какие российские социологические журналы входят в базы Scopus и Web of Science? 

5. Какой журнал ВАК по социологическим наукам выпускает РГСУ?  

6. Какие социологические журналы издаются Международной социологической ассоциа-

цией? 

7. Какой журнал Международной социологической ассоциации издается на русском язы-

ке. 

8. Какие социологические журналы издаются Европейской социологической ассоциаци-

ей? 

9. Назовите ведущие социологические журналы Американской социологической ассо-

циации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные профессиональные базы данных и справочные 

системы. 

 

Тема 2.1. Архивы социологических исследований. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Назовите основные понятия, которыми можно охарактеризовать архивы данных. 

2. Определите роль архивирования социологических данных в жизни социологического 

сообщества. 
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3. Перечислите основные функции архивов социологических данных. 

4.На какие типы можно разделить архивы социологических данных. 

5. Какие этапы классического социологического исследования характеризуют 

архивный сертификат? 

 

Тема 2.2. Справочные системы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие данные можно получить из источника данных «Родители и дети, мужчины и 

женщины в семье и обществе»? 
2. На каких статистических данных Программы развития ООН можно проследить обще-

ственное развитие государств? 

3. Что может дать база Международной программы социальных исследований 

(International Social Survey Programme, ISSP)? 

4. Каковы основные принципы работы с основными источниками данных? 

 

Тема 2.3. Электронные источники социологической информации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие основные электронные источники социологической информации вам известны? 

2. В чем главная идея Проект Socioline? 

3. Как можно работать с базой социологических данных ВЦИОМ? 

4. Какие новые имена российских социологов Вы узнали с портала Социология в портре-

тах? 

5. Какие публикации на Федеральном образовательном портале: Экономика, Социология, 

Менеджмент, Вас заинтересовали для будущей своей научной работы по социологии? 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
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плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  



15 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 
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аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Работа с социологическими источниками.   

2. Раздел 1. Информационные ресурсы и базы данных 

Тема 1.1.  Ресурсы статистических данных.  

3. Цель – сформировать представление о ресурсах статистических данных социологии.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Основные понятия ресурсной составляющей Метод объяснения 

2 Виды статистических данных Метод объяснения 

3 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) Метод объяснения 

4 Цифровая аналитическая платформа предоставления 

статистических данных 

Метод объяснения 

5 Зарубежные Статистические службы Метод объяснения 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Основные понятия: официальный статистический учет, система государственной 

статистики, официальная статистическая информация, субъекты официального 

статистического учета, федеральное статистическое наблюдение, первичные статистические 

данные, пользователи официальной статистической информацией, официальные 

статистические показатели. 

Виды статистических данных. 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Основные задачи и 

функции Федеральной службы государственной статистики. Виды статистической отчетности. 

Информационные фонды Росстата. Структура Федерального портала Федеральной службы 

государственной статистики. 

Концепция создания цифровой аналитической платформы предоставления 

статистических данных. 

Статистические службы других государств и международные организации 

 

Тема 1.2.  Научные базы данных. 

Цель – раскрыть особенности научных баз данных. 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Понятие «научные базы данных» Метод учебной дискуссии 

2 Виды научных баз данных Метод учебной дискуссии 

3 Научные библиотеки Метод учебной дискуссии 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Понятие «научные базы данных». Значение и роль в современном мире. БД МАРС 

(Аналитическая реферативная база данных журнальных статей). Библиографические базы 

данных по социальным и гуманитарным наукам Института научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН). База данных (БД) Всероссийского института научной и 

технической информации (ВИНИТИ). Основные российские библиотеки: РГБ (Российская 
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государственная библиотека, Москва), РНБ (Российская национальная библиотека, Санкт-

Петербург), Библиотеки РАН (Российской Академии наук), БЕН РАН (Библиотека по 

естественным наукам, Москва), БАН РАН (Библиотека Российской Академии наук, Санкт-

Петербург), ГПНТБ СО РАН (Государственная публичная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения РАН)(г. Новосибирск), ГПНТБ (Государственная публичная научно-

техническая библиотека, Москва) и др. 

 

Тема 1.3.  Международные и российские социологические журналы и электронные 

источники. 

Цель – раскрыть особенности международных и российских социологических 

журналов и электронных источников. 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Журналы ВАК Метод учебной дискуссии 

2 Журналы, входящие в международные репозитории Метод учебной дискуссии 

 

Понятие журналов ВАК. Социологические исследования (СоцИс). Социологический 

журнал. Социологическое обозрение. Социология 4М. Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены (ВЦИОМ). Вестник общественного мнения (Левада-

центр). Вестник Института социологии. Социологическая наука и социальная практика. 

Журнал социологии и социальной антропологии. «Телескоп»: журнал социологических и 

маркетинговых исследований. Журнал исследований социальной политики. Социология 

власти. Laboratorium. Журнал социальных исследований. Экономическая социология. 

Социальная политика и социология. Известия вузов: Социология. Экономика. Политика. 

«Мир России: социология, этнология». Редакционная политика. Основные рубрики по 

социологии по каждому из журналов. Acta Sociologica. American Journal of Sociology. Annual 

Review Sociology. British Journal of Sociology. Canadian Journal of Sociology. Current Sociology. 

International Review of Sociology. Journal of Historical Sociology. Journal of Mathematical 

Sociology. MenWeb - M.E.N. Magazine. Public Health. Public Opinion Quarterly. Qualitative 

Sociology. Social Justice Research. Social Research Update. Sociologia Ruralis. Sociological Forum. 

Sociological Inquiry. Sociological Methodology. Sociological Methods & Research. Sociological 

Research Online. Sociological Review. Sociological Spectrum. Sociological Theory. Sociology of 

Health & Illness. 

 

 

Раздел 2. Современные профессиональные базы данных и справочные системы.  

 

Тема 2.1. Архивы социологических исследований.  

Цель – сформировать представление о архивах социологических исследований. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Архивы социологических данных Метод объяснения 

2 Развития архивов социологических данных в России Метод объяснения 

3 Основные международные и зарубежные архивы 

социологических исследований 

Метод объяснения 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Архивы социологических данных. Основные понятия. Международные программы и 

организации по хранению и распространению информации по социальным наукам. Функции 

архивов социологических данных. Типология архивов данных. Организация массивов 
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социологических данных в архивах. Подготовка данных к архивированию. Современный этап 

развития архивов социологических данных в России. 

Основные международные и зарубежные архивы социологических исследований: 

Межуниверситетский консорциум политических и социальных исследований (Inter-University 

Consortium for Political and Social Research – ICPSR), архив данных Социологического 

исследовательского комитета (Social Science Research Commitee – SSRC); архив Штайнметца в 

Нидерландах; Центр по изучению общественного мнения Роупера (США); Центр данных 

Льюиса Харриса (США). Информационный центр социально-политических данных во 

Франции (BDSPIC.E.R.A.T); Центральный архив социальных эмпирических исследований 

(ZA) в Германии. Совет Европейских архивов данных для социальной науки CESSDA (Council 

of European Social Science Data Archives). База данных для социальных наук DARE. Программа 

социальных трансформаций ЮНЕСКО MOST. Сетевые инструментальные средства и ресурсы 

для социальной науки NESSTAR (Networked Social Science Tools and Resources). Организация 

«За экономическое взаимодействие и развитие» OECD (Organization for Economic Cooperation 

and Development). Архив Европейского исследования ценностей. Alcoholism Research 

Databases. Public Opinion Surveys. Global Population Distribution Database. UN World Population 

Estimates. US Demography. 

 

Тема 2.2. Справочные системы.  

Цель – сформировать представление о справочных системах. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Понятие «справочные системы» Метод объяснения 

2 Основные российские справочные системы Метод объяснения 

3 Основные зарубежные справочные системы Метод объяснения 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Перечень основных справочных систем: Исследование жизненных ценностей 

населения (World Values Survey (WVS)); Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS); Изучение качества чтения и понимания текста (PIRLS); Международная программа 

по оценке образовательных достижений учащихся (PISA); Типология потребителя. ГФК; 

Российский индекс целевых групп (TGI); Экономические и социальные стратегии среднего 

класса; Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты; Родители и дети, 

мужчины и женщины в семье и обществе (РиДМиЖ); Качество правительства (The Quality of 

Government Dataset); Диагностика коррупции в России; Международная программа 

социальных исследований (International Social Survey Programme, ISSP); Межстрановые 

данные о демократии (Democracy Crossnational Data, Pippa Norris); Показатели демократии 

(Measures of Democracy, 1810-2008, Tatu Vanhanen); Фрагментированность (Fractionalizatio 

Data, A. Alesina); Этнический состав (Ethnic Composition Data, T. Elingsen); Статистика по 

общественному развитию Программы развития ООН; Исследования в области демографии и 

здравоохранения; Микроданные обследования бюджетов домашних хозяйств (2005-2007); 

Европейское социологическое исследование; Национальное обследование бюджетов 

домашних хозяйств и участия в социальных программах (НОБУС); Меньшинства под угрозой 

(Minorities at Risk project - MAR); Европейское исследование ценностей (European Values 

Study) 

 

Тема 2.3. Электронные источники социологической информации.  

Цель – сформировать представление об электронных источниках социологической 

информации. 

Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие «Электронные источники социологической 

информации» 

Метод учебной дискуссии 

2 Федеральный Образовательный Портал Метод учебной дискуссии 

3 Электронные библиотеки по социологии Метод учебной дискуссии 

4 Web-ресурсы по социологии Метод учебной дискуссии 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Федеральный Образовательный Портал: Экономика, Социология, Менеджмент; 

Социология и маркетинг в сети. Проект Socionet. Социология по-новому. Проект Socioline. 

Электронная Библиотека по Социологии, Психологии, Управлению; Sociologist`s Warehouse. 

Интернет-ресурсы; Центр социологического образования ИС РАН. Он-лайн библиотеки. База 

социологических данных ВЦИОМ. Аналитика РОМИР. Аналитика «От мнения к 

пониманию». Альманах Социологос. Социологическое пространство Петра Бурдье. Демоскоп 

Weekly. Социология в портретах. Издания по социологии на сайте ФОМ. Web-ресурсы по 

социологии на сайте ФОМ. Sostav.ru - Рекалама, маркетинг, PR; Forum.GfK.ru. Cossa.ru 

(издание о маркетинге в новых медиа). SocioWeb. WWW Virtual Library. Sociolog. Annual 

Review of Sociology. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Работа с социологическими источниками.   

2. Тема 1.1.  Ресурсы статистических данных.  

3. Цель занятия – закрепить представление о ресурсах статистических данных.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Защита рефератов Коллоквиум 

3 Заключение  

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Темы рефератов: 

1. Система международной статистики. 

2. Статистическая комиссия ООН. 

3. Статистические публикации ООН. 

4. Принципы официальной статистики. 

5. Применение стандартизированных классификаторов статистики. 

6. Национальные системы статистики. 

7. Российская система статистики. 

8. Международное статистическое сотрудничество. 

9. Децентрализованные национальные статистические службы. 

10. Централизованные национальные статистические службы. 

11. Доступ к официальной информации национальных статистических систем. 

12. Коммерческие организации на рынке статистической информации. 

13. Деятельность Федеральной службы государственной статистики. 

14. Организация статистического обследования в России. 

15. Отработке и внедрению в практику выборочных и других методов не сплошного 

сбора статистической информации. 

16. Единая система государственной статистики России. 

17. Официальные статистические публикации. 

18. Базы данных Росстата. 

19. Федеральный портал Федеральной службы государственной статистики. 

20. Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных. 

 

Тема 1.2. Научные базы данных. 

Цель занятия – сформировать представление о научных базах данных.  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Кейс-задание Кейс-метод 

3 Заключение  
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Перечень кейс-заданий: 

 

Кейс: «Технологии работы с научными поисковыми системами и базами данных» 

Содержание: Программой изучения курса предусмотрено освоение технологий работы с 

различными научными поисковыми системами и базами данных результатов исследова-

ния, поиск статьей по вопросам социологии социальной жизни 

Студенту необходимо подготовить резюме не менее 2-х статей по данной тематике, ис-

пользуя фонды пяти библиотек: 

1. База данных (БД) Всероссийского института научной и технической информации (ВИ-

НИТИ). 

2. Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН). 

3. РГБ (Российская государственная библиотека, Москва),  

4. РНБ (Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург),  

5. Библиотеки РАН (Российской Академии наук), БЕН РАН (Библиотека по естественным 

наукам, Москва),  

6. БАН РАН (Библиотека Российской Академии наук, Санкт-Петербург),  

7. ГПНТБ СО РАН (Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирско-

го отделения РАН)(г. Новосибирск),  

8. ГПНТБ (Государственная публичная научно-техническая библиотека, Москва) и др. 

9. НЭБ (Научная электронная библиотека) 

10. ГПИБ (Государственная публичная историческая библиотека, Москва) 

11. Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 

12. ВГБИ (Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Ру-

домино, Москва) 

13. Парламентская библиотека Российской Федерации (Москва) 

14. УИС РОССИЯ (Университетская информационная система РОССИЯ) 

15. Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 

16. ВГБИЛ (Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. 

Рудомино, Москва) 

17. Дипломатическая академия МИД России 

18. Российская таможенная академия 

19. РАПН (Российская академия политической науки) 

20. РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований, Москва) 

21. Библиотека истории Русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» 

22. Библиотека ГУУ (Государственный университет управления, Москва) 

23. Научная библиотека Новосибирского государственного университета 

24. Российская государственная библиотека для молодежи (Москва) 

25. Научная библиотека РУДН 

26. Библиотека Гумер 

Резюме необходимо представить в виде таблицы: 
№ Поисковая систе-

ма/ссылка на вход 

в систему 

Название жур-

нала, № и год 

выпуска 

Автор 

(ы) 

Название статьи, ссылка 

на публикацию, дата 

обращения 

Резюме статьи (в пере-

воде на русский язык) 

1      

2      

…      
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Тема 1.3. Международные и российские социологические журналы и электронные 

источники.  

Цели занятия – сформировать представление о международных и российских 

социологических журналах и электронных источниках. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Кейс-задание Кейс-метод 

3 Заключение  

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Перечень кейс-заданий: 

Кейс: «Технологии работы с международными и российскими социологическими 

журналами и электронными источниками» 

Содержание: Программой изучения курса предусмотрено освоение технологий работы 

с различными научными социологическими журналами и электронными источниками. 

Студенту необходимо подготовить информацию о не менее 2-х источниках: 

1. Социологические исследования (СоцИс).  

2. Социологический журнал.  

3. Социологическое обозрение.  

4. Социология 4М.  

5. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены 

(ВЦИОМ).  

6. Вестник общественного мнения (Левада-центр).  

7. Вестник Института социологии.  

8. Социологическая наука и социальная практика.  

9. Журнал социологии и социальной антропологии.  

10. «Телескоп»: журнал социологических и маркетинговых исследований.  

11. Журнал исследований социальной политики.  

12. Социология власти.  

13. Laboratorium.  

14. Журнал социальных исследований.  

15. Экономическая социология.  

16. Социальная политика и социология.  

17. Известия вузов: Социология. Экономика. Политика.  

18. «Мир России: социология, этнология».  

Рубрики по социологии журналов.  

19. Acta Sociologica.  

20. American Journal of Sociology.  

21. Annual Review Sociology.  

22. British Journal of Sociology.  

23. Canadian Journal of Sociology.  

24. Current Sociology.  

25. International Review of Sociology.  

26. Journal of Historical Sociology.  

27. Journal of Mathematical Sociology.  

28. MenWeb - M.E.N.  

29. Public Opinion Quarterly.  

30. Qualitative Sociology. 
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Тема 2.1. Архивы социологических исследований.  

Цели занятия – сформировать представление об архивах социологических 

исследований. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Представление доклада Коллоквиум 

3 Заключение  

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Темы докладов: 

1. База данных Информационной системе «РОССИЯ».  

2. База данных по социологии Российского национального архива СОФИСТ 

Независимого института социальной политики.  

3. База данных по социологии Института социологии РАН.  

4. База данных по социологии Единого архива экономических и социологических 

данных. База данных по социологии Левады-центра (аналитический центр).  

5. База данных по социологии Фонда общественного мнения.  

6. База данных по социологии ВЦИОМа.  

7. База данных по социологии РОМИРа.  

8. База данных Межуниверситетского консорциум аполитических и социальных 

исследований (Inter-University Consortium for Political and Social Research – ICPSR),  

9. Архив данных Социологического исследовательского комитета (Social Science 

Research Commitee – SSRC);  

10. Архив Штайнметца в Нидерландах;  

11. Центр по изучению общественного мнения Роупера (США); 

12. Центр данных Льюиса Харриса (США). 

13. Информационный центр социально-политических данных во Франции 

(BDSPIC.E.R.A.T); 

14. Центральный архив социальных эмпирических исследований (ZA) в Германии. 

15. Совет Европейских архивов данных для социальной науки CESSDA (Council of 

European Social Science Data Archives). 

16. База данных для социальных наук DARE.  

17. Программа социальных трансформаций ЮНЕСКО MOST.  

18. Организация «За экономическое взаимодействие и развитие» OECD (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 

 

Тема 2.2. Справочные системы. 

Цели занятия – получение практических навыков создания программы исследования. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Представление доклада Коллоквиум 

4 Заключение  

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Темы докладов: 
1. Межуниверситетский консорциум политических и социальных исследований (Inter-

University Consortium for Political and Social Research – ICPSR) 
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2. Архив данных Социологического исследовательского комитета (Social Science 
Research Commitee – SSRC);  

3. Архив Штайнметца в Нидерландах;  
4. Центр по изучению общественного мнения Роупера (США);  
5. Центр данных Льюиса Харриса (США).  
6. Информационный центр социально-политических данных во Франции 

(BDSPIC.E.R.A.T);  
7. Центральный архив социальных эмпирических исследований (ZA) в Германии.  
8. Совет Европейских архивов данных для социальной науки CESSDA (Council of 

European Social Science Data Archives).  
9. База данных для социальных наук DARE.  
10. Программа социальных трансформаций ЮНЕСКО MOST.  
11. Сетевые инструментальные средства и ресурсы для социальной науки NESSTAR 

(Networked Social Science Tools and Resources).  
12. Организация «За экономическое взаимодействие и развитие» OECD (Organization for 

Economic Cooperation and Development).  
13. Архив Европейского исследования ценностей. Alcoholism Research Databases. 

 

Тема 2.3. Электронные источники социологической информации. 

Цели занятия – Получение практических навыков использования социологических 

методов, приемов и процедур для сбора информации о социологическом исследовании. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Представление доклада Коллоквиум 

3 Заключение  

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Темы докладов: 

1. Центр социологического образования ИС РАН.  

2. База социологических данных ВЦИОМ.  

3. Аналитика РОМИР.  

4. Аналитика «От мнения к пониманию».  

5. Альманах Социологос.  

6. Социологическое пространство Петра Бурдье.  

7. Демоскоп Weekly.  

8. Социология в портретах.  

9. Издания по социологии на сайте ФОМ.  

10. Web-ресурсы по социологии на сайте ФОМ.  

11. Forum.GfK.ru. Cossa.ru (издание о маркетинге в новых медиа).  

12. SocioWeb.  

13. WWW Virtual Library.  

14. Annual Review of Sociology. 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 
 

 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Информационные ресурсы и базы данных. 

 

Тема 1.1. Ресурсы статистических данных. 
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Тема 1.2. Научные базы данных. 
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Тема 1.3. Международные и российские социологические журналы и электронные 

источники 
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РАЗДЕЛ 2. Современные профессиональные базы данных и справочные системы 
 

Тема 2.1. Архивы социологических исследований. 
 

 

 
 

Тема 2.2. Справочные системы. 
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Тема 2.3. Электронные источники социологической информации 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Международные и российские социологические ассоциации 

Тема 1.1. Международные 

социологические ассоциации и 

союзы 

Международная социологическая Ассоциация (ISA). Цели 

и задачи деятельности ISA. Организационная структура 

ISA. Исследовательские комитеты. Рабочие группы. 

Тематические группы. Президенты ISA. Публикации: 

журналы, цифровые миры, книги. Сеть молодых 

социологов ISA. Конгрессы и форумы ISA.  

Международный институт социологии (IIS). История 

создания. Цели и задачи деятельности.  Организационная 

структура. Конгрессы IIS. 

Всемирная ассоциация исследователей общественного 

мнения (WAPOR). История создания. Цели и задачи 

деятельности. Ежегодные конференции WAPOR. 

Международная ассоциация Статистических исследований 

(IASS). История создания. Цели и задачи деятельности. 

Организационная структура. Конгрессы 

Тема 1.2. Континентальные 

социологические ассоциации и 

союзы 

Европейская социологическая ассоциация (ESA). История 

создания. Миссия ESA. ESA. Организационная структура. 

Исследовательские сети. Членство в ESA. Летние школы 

PhD. Публикации ESA. Конференции ESA. 

Европейское общество по опросам общественного мнения 

и маркетинговым исследованиям (ESOMAR). История 

создания. Миссия ESOMAR. Международный кодекс 

ESOMAR. Основные направления деятельности. 

Библиотека ресурсов. Молодежное сообщество ESOMAR. 

Европейская ассоциация опросных исследований (ESRA.) 
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Миссия ESRA. Основные направления деятельности. 

Конференции ESRA. 

Американская социологическая ассоциация. (ASA) 

История создания. Миссия ASA. Основные направления 

деятельности. Секции ASA. Исследования и публикации. 

Студенческий форум ASA. 

Американская социологическая ассоциация по опросам 

общественного мнения (AAPOR). Миссия и цели. Кодекс 

этики. Основные направления деятельности. Конференции 

AAPOR. Центр карьеры. 

Тема 1.3. Российские 

социологические ассоциации и 

союзы 

Российское общество социологов. История создания. 

Устав РОС. Профессиональный кодекс социолога. 

Структура РОС. Региональные отделения. 

Исследовательские комитеты. Конкурс публикаций РОС. 

Конкурс дипломных и магистерских работ. Всероссийские 

социологические конгрессы.  

Социологическое общество им. М.М. Ковалевского. 

История создания. Миссия общества. Ковалевские чтения.  

Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89». 

Цели организации. Основные направления деятельности. 

Сообщество профессиональных социологов. Цели 

организации. Декларация сообщества профессиональных 

социологов. Основные направления деятельности.  

Ассоциация «Объединение исследователей рынка и 

общественного мнения» (ОИРОМ). Цели организации. 

Основные направления деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. Международные и российские социологические журналы и электронные 

источники 

Тема 2.1.  Российские научные 

журналы по социологии 

Понятие журналов ВАК. Социологические исследования 

(СоцИс). Социологический журнал. Социологическое 

обозрение. Социология 4М. Мониторинг общественного 

мнения: экономические и социальные перемены 

(ВЦИОМ). Вестник общественного мнения (Левада-

центр). Вестник Института социологии. Социологическая 

наука и социальная практика. Журнал социологии и 

социальной антропологии. «Телескоп»: журнал 

социологических и маркетинговых исследований. Журнал 

исследований социальной политики. Социология власти. 

Laboratorium. Журнал социальных исследований. 

Экономическая социология. Социальная политика и 

социология. Известия вузов: Социология. Экономика. 

Политика. «Мир России: социология, этнология». 

Редакционная политика. Основные рубрики по социологии 

по каждому из журналов. 

Тема 2.2. Международные 

социологические журналы 

Журналы международной социологической ассоциации 

(ISA): International Sociology; Current Sociology (ISA); 

Global Dialog («Глобальный диалог»).  

Журналы европейской социологической ассоциации 

(ESA): European Journal of Cultural and Political Sociology; 

European Societies; European Sociologist  

Ведущие социологические журналы национальных 

социологических ассоциаций: American Sociological 

Review (Американская социологическая ассоциация); 
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American Journal of Sociology (Чикагский университет); 

International Journal of Sociology (Taylor & Francis Group); 

Sociology (Британская социологическая ассоциация); 

Journal of Sociology (Австралийская социологическая 

ассоциация); Acta Sociologica (Скандинавская 

социологическая ассоциация) и др. 

Тема 2.3. Электронные 

источники социологической 

информации 

Федеральный Образовательный Портал: Экономика, 

Социология, Менеджмент; Социология и маркетинг в сети. 

Проект Socionet. Социология по-новому. Проект Socioline. 

Электронная Библиотека по Социологии, Психологии, 

Управлению; Sociologist`s Warehouse. Интернет-ресурсы; 

Центр социологического образования ИС РАН. Он-лайн 

библиотеки. База социологических данных ВЦИОМ. 

Аналитика РОМИР. Аналитика «От мнения к 

пониманию». Альманах Социологос. Социологическое 

пространство Петра Бурдье. Демоскоп Weekly. 

Социология в портретах. Издания по социологии на сайте 

ФОМ. Web-ресурсы по социологии на сайте ФОМ. 

Sostav.ru - Рекалама, маркетинг, PR; Forum.GfK.ru. Cossa.ru 

(издание о маркетинге в новых медиа). SocioWeb. WWW 

Virtual Library. Sociolog. Annual Review of Sociology. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Международные и российские социологические ассоциации. 

 

Тема 1.1. Международные социологические ассоциации и союзы. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие международные социологические ассоциации и союзы Вы знаете. 

2. Назовите основные исследовательские комитеты ISA 

3. С какой целью в ISA тематические группы и исследовательские сети? 

4. Когда ISA проводит Международные конкурсы молодых социологов? 

5. Где и когда проходил последний Конгресс ISA? Когда состоится следующий Конгресс 

ISA?  

6. . Какова роль Международного института социологии в становлении и развитии миро-

вого социологического знания? 

7. Тематика каких конференций WAPOR наиболее привлекла Ваше внимание и почему? 

8. Что для Вас как будущего социолога исследователя могло дать участие в конференциях 

IASS?  

 

Тема 1.2. Континентальные социологические ассоциации и союзы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие исследовательские сети Европейской социологической ассоциации Вы може-

те назвать. 

2. Каково главная миссия Европейской социологической ассоциации? 

3. Каков порядок проведения конференций Европейской социологической ассоциа-

ции? 

4. Где и когда проходила последняя конференция ESA? Когда и где состоится сле-

дующая конференция ESA? 

5. С какой целью и кем было создано Европейское общество по опросам общественно-

го мнения и маркетинговым исследованиям (ESOMAR)? 

6. Каковы основные направления деятельности Европейская ассоциация опросных ис-

следований (ESRA)? 

7. Какие основные направления деятельности студенческого форума Американской 

социологической ассоциации (ASA)? 

8. Кем, когда и с какой целью была создана Американская социологическая ассоциа-

ция по опросам общественного мнения (AAPOR)? 

 

Тема 1.3. Российские социологические ассоциации и союзы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История создания Российское общество социологов. Основные вехи.  

2. Дайте общую характеристику профессионального кодекса социолога. 

3. История Всероссийских социологических конгрессов. 

4. Основные цели деятельности Социологического общества им. М.М. Ковалевского 

5. Сообщество профессиональных социологов: история создания, основные направле-

ния деятельности 

6. С какой целью и когда была создана Ассоциация исследовательских компаний 

«Группа 7/89»? 

7. Кто является участниками Ассоциации «Объединение исследователей рынка и об-

щественного мнения»? 

 

РАЗДЕЛ 2. Международные и российские социологические журналы и 

электронные источники. 

 

Тема 2.1. Российские научные журналы по социологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие журналы имею статус журналы ВАК? 
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2. Перечислите российские социологические журналы. 

3. Кто является учредителем журнала Мониторинг общественного мнения: экономи-

ческие и социальные перемены? 

4. Какие российские социологические журналы входят в базы Scopus и Web of 

Science? 

5. Какой журнал ВАК по социологическим наукам выпускает РГСУ?  

Тема 2.2. Международные социологические журналы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие социологические журналы издаются Международной социологической ассоциа-

цией? 
2. Какой журнал Международной социологической ассоциации издается на русском язы-

ке. 
3. Какие социологические журналы издаются Европейской социологической ассоциаци-

ей? 

4. Назовите ведущие социологические журналы Американской социологической ассо-

циации. 

5. Назовите ведущие социологические журналы зарубежных национальных социологиче-

ских ассоциаций. 

 

Тема 2.3. Электронные источники социологической информации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие основные электронные источники социологической информации вам известны? 

2. В чем главная идея Проект Socioline? 

3. Как можно работать с базой социологических данных ВЦИОМ? 

4. Какие новые имена российских социологов Вы узнали с портала Социология в портре-

тах? 

5. Какие публикации на Федеральном образовательном портале: Экономика, Социология, 

Менеджмент, Вас заинтересовали для будущей своей научной работы по социологии? 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
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− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
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Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 
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самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
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˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
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используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Российские и международные социологические ассоциации и журналы.   

2. Раздел 1. Международные и российские социологические ассоциации 

Тема 1.1.  Международные социологические ассоциации и союзы.  

3. Цель – сформировать представление о международных социологических 

ассоциациях и союзах.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Социологические ассоциации  Метод объяснения 

2 Международный институт социологии Метод объяснения 

3 Всемирная ассоциация исследователей общественного 

мнения 

Метод объяснения 

4 Международная ассоциация Статистических исследований Метод объяснения 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Международная социологическая Ассоциация (ISA). Цели и задачи деятельности ISA. 

Организационная структура ISA. Исследовательские комитеты. Рабочие группы. 

Тематические группы. Президенты ISA. Публикации: журналы, цифровые миры, книги. Сеть 

молодых социологов ISA. Конгрессы и форумы ISA.  

Международный институт социологии (IIS). История создания. Цели и задачи 

деятельности.  Организационная структура. Конгрессы IIS. 

Всемирная ассоциация исследователей общественного мнения (WAPOR). История 

создания. Цели и задачи деятельности. Ежегодные конференции WAPOR. 

Международная ассоциация Статистических исследований (IASS). История создания. 

Цели и задачи деятельности. Организационная структура. Конгрессы. 

 

Тема 1.2.  Континентальные социологические ассоциации и союзы. 

Цель – раскрыть особенности работы континентальных социологических ассоциаций и 

союзов. 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Европейская социологическая ассоциация Метод объяснения 

2 Европейское общество по опросам общественного 

мнения и маркетинговым исследованиям 

Метод объяснения 

3 Европейская ассоциация опросных исследований Метод объяснения 

4 Американская социологическая ассоциация Метод объяснения 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Европейская социологическая ассоциация (ESA). История создания. Миссия ESA. ESA. 

Организационная структура. Исследовательские сети. Членство в ESA. Летние школы PhD. 

Публикации ESA. Конференции ESA. 

Европейское общество по опросам общественного мнения и маркетинговым 

исследованиям (ESOMAR). История создания. Миссия ESOMAR. Международный кодекс 

ESOMAR. Основные направления деятельности. Библиотека ресурсов. Молодежное 

сообщество ESOMAR. 
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Европейская ассоциация опросных исследований (ESRA.) Миссия ESRA. Основные 

направления деятельности. Конференции ESRA. 

Американская социологическая ассоциация. (ASA) История создания. Миссия ASA. 

Основные направления деятельности. Секции ASA. Исследования и публикации. 

Студенческий форум ASA. 

Американская социологическая ассоциация по опросам общественного мнения 

(AAPOR). Миссия и цели. Кодекс этики. Основные направления деятельности. Конференции 

AAPOR. Центр карьеры. 

 

Тема 1.3.  Российские социологические ассоциации и союзы. 

Цель – раскрыть особенности работы российских социологических ассоциаций и 

союзов. 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Российское общество социологов Метод учебной дискуссии 

2 Социологическое общество им. М.М. Ковалевского Метод учебной дискуссии 

3 Ассоциация исследовательских компаний «Группа 

7/89» 

Метод учебной дискуссии 

4 Сообщество профессиональных социологов Метод учебной дискуссии 

5 Ассоциация «Объединение исследователей рынка и 

общественного мнения» (ОИРОМ) 

Метод учебной дискуссии 

Российское общество социологов. История создания. Устав РОС. Профессиональный 

кодекс социолога. Структура РОС. Региональные отделения. Исследовательские комитеты. 

Конкурс публикаций РОС. Конкурс дипломных и магистерских работ. Всероссийские 

социологические конгрессы.  

Социологическое общество им. М.М. Ковалевского. История создания. Миссия 

общества. Ковалевские чтения.  

Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89». Цели организации. Основные 

направления деятельности. 

Сообщество профессиональных социологов. Цели организации. Декларация 

сообщества профессиональных социологов. Основные направления деятельности.  

Ассоциация «Объединение исследователей рынка и общественного мнения» (ОИРОМ). 

Цели организации. Основные направления деятельности 

 

Раздел 2. Международные и российские социологические журналы и электронные 

источники.  

 

Тема 2.1. Российские научные журналы по социологии.  

Цель – сформировать представление о российских научных журналах по социологии. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Российские журналы Метод объяснения 

2 Журналы ВАК Метод объяснения 

3 Основные рубрики по социологии Метод объяснения 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Понятие журналов ВАК. Социологические исследования (СоцИс). Социологический 

журнал. Социологическое обозрение. Социология 4М. Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены (ВЦИОМ). Вестник общественного мнения (Левада-

центр). Вестник Института социологии. Социологическая наука и социальная практика. 

Журнал социологии и социальной антропологии. «Телескоп»: журнал социологических и 
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маркетинговых исследований. Журнал исследований социальной политики. Социология 

власти. Laboratorium. Журнал социальных исследований. Экономическая социология. 

Социальная политика и социология. Известия вузов: Социология. Экономика. Политика. 

«Мир России: социология, этнология». Редакционная политика. Основные рубрики по 

социологии по каждому из журналов. 

 

Тема 2.2. Международные социологические журналы.  

Цель – сформировать представление о международных социологических журналах. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Журналы международной социологической ассоциации Метод объяснения 

2 Журналы европейской социологической ассоциации Метод объяснения 

3 Ведущие социологические журналы национальных 

социологических ассоциаций 

Метод объяснения 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Журналы международной социологической ассоциации (ISA): International Sociology; 

Current Sociology (ISA); Global Dialog («Глобальный диалог»).  

Журналы европейской социологической ассоциации (ESA): European Journal of Cultural 

and Political Sociology; European Societies; European Sociologist  

Ведущие социологические журналы национальных социологических ассоциаций: 

American Sociological Review (Американская социологическая ассоциация); American Journal 

of Sociology (Чикагский университет); International Journal of Sociology (Taylor & Francis 

Group); Sociology (Британская социологическая ассоциация); Journal of Sociology 

(Австралийская социологическая ассоциация); Acta Sociologica (Скандинавская 

социологическая ассоциация) и др. 

 

Тема 2.3. Электронные источники социологической информации.  

Цель – сформировать представление об электронных источниках социологической 

информации. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие «Электронные источники социологической 

информации» 

Метод учебной дискуссии 

2 Федеральный Образовательный Портал Метод учебной дискуссии 

3 Электронные библиотеки по социологии Метод учебной дискуссии 

4 Web-ресурсы по социологии Метод учебной дискуссии 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Федеральный Образовательный Портал: Экономика, Социология, Менеджмент; 

Социология и маркетинг в сети. Проект Socionet. Социология по-новому. Проект Socioline. 

Электронная Библиотека по Социологии, Психологии, Управлению; Sociologist`s Warehouse. 

Интернет-ресурсы; Центр социологического образования ИС РАН. Он-лайн библиотеки. База 

социологических данных ВЦИОМ. Аналитика РОМИР. Аналитика «От мнения к 

пониманию». Альманах Социологос. Социологическое пространство Петра Бурдье. Демоскоп 

Weekly. Социология в портретах. Издания по социологии на сайте ФОМ. Web-ресурсы по 

социологии на сайте ФОМ. Sostav.ru - Рекалама, маркетинг, PR; Forum.GfK.ru. Cossa.ru 

(издание о маркетинге в новых медиа). SocioWeb. WWW Virtual Library. Sociolog. Annual 

Review of Sociology.  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Работа с социологическими источниками.   

2. Тема 1.1.  Международные социологические ассоциации и союзы.  

3. Цель занятия – закрепить представление о международных социологических 

ассоциациях и союзах.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Защита рефератов Коллоквиум 

3 Заключение  

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Темы рефератов: 

1. Международная социологическая Ассоциация (ISA). Цели и задачи деятельности 

ISA. Организационная структура ISA.  

2. Исследовательские комитеты Международной социологической Ассоциации.  

3. Рабочие и тематические группы Международной социологической Ассоциации. 

4. Президенты ISA: Маргарет Арчер (Президент 1986-90 гг.) 

5. Президенты ISA: Томас Маршалл (Президент 1959-62 гг.) 

6. Президенты ISA: Томас Боттомор (Президент 1974-78 гг.) 

7. Президенты ISA: Иммануил Валлерстайн (Президент 1994-98 гг) 

8. Президенты ISA: Альберто Мартинелли Президент 1998-2002 гг.) 

9. Президенты ISA: Петр Штомпка (Президент 2002-06 гг.) 

10. Президенты ISA: Майкл Буравой (Президент 2010-14 гг) 

11. Президенты ISA: Маргарет Абрахам (Президент 2014-18 гг.) 

12. Президенты ISA: Сари Ханафи (Президент 2018-2022 гг.) 

13. Публикации: журналы, цифровые миры, книги Международной социологической 

Ассоциации.   

14. Сеть молодых социологов Международной социологической Ассоциации.  

15. Конгрессы и форумы Международной социологической Ассоциации. 

16. IV социологический форум Международной социологической Ассоциации. 

17. XIX Всемирный социологический конгресс Международной социологической 

Ассоциации. 

18. XX Всемирный социологический конгресс Международной социологической 

Ассоциации. 

19.  Конференция Совета национальных ассоциаций Международной социологической 

Ассоциации.  

20. Американская социологическая ассоциация по опросам общественного мнения 

(AAPOR). Миссия и цели. Кодекс этики. Основные направления деятельности. 

 

Тема 1.2. Континентальные социологические ассоциации и союзы. 

Цель занятия – сформировать представление о континентальных социологических 

ассоциациях и союзах.  

Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Защита рефератов Коллоквиум 

3 Заключение  

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Темы рефератов: 

1. Всемирная ассоциация исследователей общественного мнения (WAPOR). История созда-

ния. Цели и задачи деятельности. Ежегодные конференции WAPOR. 

2. Международная ассоциация Статистических исследований (IASS). История создания. Це-

ли и задачи деятельности.  Организационная структура. Конгрессы. 

3. Европейская социологическая ассоциация (ESA). История создания. Миссия ESA. ESA. 

Организационная структура.  

4. Исследовательские сети. Членство в ESA.  

5. Летние школы PhD Европейской социологической ассоциации (ESA). 

6. Публикации Европейской социологической ассоциации (ESA). 

7. Конференции Европейской социологической ассоциации (ESA). 

8. Европейской социологической ассоциации (ESA). Conference 2019 

9. Европейской социологической ассоциации (ESA). Conference 2021 

10. Европейское общество по опросам общественного мнения и маркетинговым исследовани-

ям (ESOMAR). История создания.  

11. Миссия ESOMAR. Международный кодекс ESOMAR.  

12. Основные направления деятельности ESOMAR.  

13. Библиотека ресурсов. 

14. Молодежное сообщество ESOMAR. 

15. Европейская ассоциация опросных исследований (ESRA.) Миссия ESRA.  

16. Основные направления деятельности ESRA. Конференции ESRA. 

17. Американская социологическая ассоциация. (ASA) История создания. Миссия ASA. Ос-

новные направления деятельности. Секции ASA. Исследования и публикации.  

18. Студенческий форум ASA. 

19. Международный институт социологии (IIS). История создания. Цели и задачи деятельно-

сти.  Организационная структура. Конгрессы IIS. 

20. Конференции AAPOR. Центр карьеры. 

 

Тема 1.3. Российские социологические ассоциации и союзы.  

Цели занятия – сформировать представление о российских социологических 

ассоциациях и союзах. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Защита рефератов Коллоквиум 

3 Заключение  

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Темы рефератов: 

1. Российское Социологическое Общество им. М.М. Ковалевского. (1916,1992) 

2. Российское социологическое общество. Советский период 

3. Российское социологическое общество. Российский период 

4. Профессиональная Социологическая Ассоциация 
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5. Общество социологов и Демографов 

6. СПАС 

7. Российское общество социологов (РОС) 

8. Сообщество профессиональных социологов (СоПСо) 

9. Союз социологов России  

10. Академия педагогических и социальных наук (АСПН) 

11. Российская социологическая ассоциация (РОСА) 

12. Содружество профессиональных социологов 

13. Гильдия исследователей общественного мнения и рынка 

 

Тема 2.1. Российские научные журналы по социологии.  

Цели занятия – сформировать представление о российских научных журналах по 

социологии. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Представление доклада Коллоквиум 

3 Заключение  

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Темы докладов: 

1. Журнал Социологические исследования (СоцИс).  

2. Журнал Социологический журнал.  

3. Журнал Социологическое обозрение. 

4. Журнал «Социология: методология, методы и математическое моделирование» 

(Социология: 4М)  

5. Журнал Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены (ВЦИОМ).  

6. Журнал  Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии (Левада-

центр).  

7. Журнал Вестник Института социологии.  

8. Журнал Социологическая наука и социальная практика.  

9. Журнал социологии и социальной антропологии. 

10. Журнал «Телескоп»: журнал социологических и маркетинговых исследований. 

Журнал исследований социальной политики.  

11. Журнал Социология власти.  

12. Laboratorium. Журнал социальных исследований. 

13. Экономическая социология. 

14. Журнал Социальная политика и социология.  

15. Журнал Известия вузов. Социология. Экономика. Политика. 

16. Журнал социальных исследований 

17. Журнал. «Мир России: социология, этнология». 

18. Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология 

19. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология 

20. Экономическая социология 

21. Журнал «Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Cоциология. 

Политология» 

22. Журнал «Гумантарий Юга России» 

23. Russian Journal of Sociology 

24. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. 

Политология. Социология 
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25. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: 

Социальные науки 

 

Тема 2.2. Международные социологические журналы. 

Цели занятия – получение практических навыков работы с международными 

социологическими журналами. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Представление доклада Коллоквиум 

4 Заключение  

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Темы докладов: 

1. Acta Sociologica 

2. Electronic Journal of Sociology 

3. The American Journal of Economics and Sociology 

4. American Journal of Sociology 

5. American Sociological Review 

6. Année Sociologique 

7. Annual Review of Sociology 

8. Articulo - Journal of Urban Research 

9. Body Society 

10. British Journal of Sociology 

11. Contemporary Sociology 

12. Contributions to Indian Sociology 

13. Critical Sociology (journal) 

14. Electronic Journal of Sociology 

15. Ethnic and Racial Studies 

16. European Sociological Review 

17. Gender & Society 

18. International Review of Social History 

19. Journal of Applied Social Science 

20. Journal of Artificial Societies and Social Simulation 

21. Journal of Contemporary Ethnography 

22. Journal of Mundane Behavior 

23. Journal of Sociology 

24. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 

25. Migration Letters 

 

Тема 2.3. Электронные источники социологической информации. 

Цели занятия – Получение практических навыков использования социологических 

методов, приемов и процедур для сбора информации о социологическом исследовании. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Представление доклада Коллоквиум 

3 Заключение  
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
Темы докладов: 

1. Центр социологического образования ИС РАН.  

2. База социологических данных ВЦИОМ.  

3. Аналитика РОМИР.  

4. Аналитика «От мнения к пониманию».  

5. Альманах Социологос.  

6. Социологическое пространство Петра Бурдье.  

7. Демоскоп Weekly.  

8. Социология в портретах.  

9. Издания по социологии на сайте ФОМ.  

10. Web-ресурсы по социологии на сайте ФОМ.  

11. Forum.GfK.ru. Cossa.ru (издание о маркетинге в новых медиа).  

12. SocioWeb.  

13. WWW Virtual Library.  

14. Annual Review of Sociology. 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 
 

 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Международные и российские социологические ассоциации. 

 

 

Тема 1. Международные социологические ассоциации и союзы. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тема 2. Континентальные социологические ассоциации и союзы. 
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Тема 3. Российские социологические ассоциации и союзы 
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РАЗДЕЛ 2. Международные и российские социологические журналы и 

электронные источники 
 

Тема 4. Российские научные журналы по социологии. 
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Тема 5. Международные социологические журналы. 
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Тема 6. Электронные источники социологической информации 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 

лиц с различными ОВЗ и 

инвалидностью 

Классификации и особенности лиц с нарушениями слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

соматическими заболеваниями, интеллектуальными 

нарушениями, расстройства аутистического спектра, 

синдром дефицита внимания и гиперактивность, сложные 

нарушения развития.  

Тема 1.2. Особенности 

взаимодействия и 

правила общения с людьми, 

имеющими ОВЗ и инвалидность 

Этика построения коммуникации с людьми, имеющими 

нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллектуальными нарушениями, расстройства 

аутистического спектра, синдром дефицита внимания и 

гиперактивность, сложные нарушения развития. 

РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры 

Тема 2.1. Нормативная и 

правовая база 

обеспечения равных прав и 

возможностей инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

Международные акты о правах инвалидов. 

Законодательные акты Российской Федерации, 

содержащие основные права    людей с инвалидностью. 

Региональные гарантии прав инвалидов. Конвенция о 

правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об 

утверждении государственной программы Российской 
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Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). Стандарты 

формирования безбарьерной среды для инвалидов. 

Нормативное регулирование параметров установки 

элементов безбарьерной среды. Требования Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

Тема 2.2. Техническое 

обеспечение возможностей лиц с 

ОВЗ 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов 

правил (СП). СНиП 35- 01-2001 "Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 

35-201-99 «Порядок реализации требований доступности 

для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»; 

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с 

учетом доступности для маломобильных групп 

населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда с 

планировочными элементами, доступными инвалидам"; 

СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, 

доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 

"Здания и помещения с местами труда для инвалидов"; 

СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; 

ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические 

требования доступности, включая доступность для 

инвалидов и других маломобильных групп населения»; 

ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с 

вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. 

Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131- 

2003 «Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства связи и 

информации технические общего пользования, доступные 

для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 «Устройства опорные 

стационарные реабилитационные. Типы и технические 

требования». 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
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обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типологические особенности лиц с нарушениями слуха.  

2. Типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 

3. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

4. Типологические особенности лиц с детским церебральным параличом.  

5. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития.  

6. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 

7. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 

8. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра. 

9. Типологические особенности лиц с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 

различные ОВЗ и инвалидность. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

слуха.  

2. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

зрения. 



10  

3. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

речи. 

4. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими церебральный 

паралич.  

5. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальные нарушения. 

6. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими расстройство 

аутистического спектра. 

7. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 

8. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

 

РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры. 

 

Тема 2.1. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международные акты о правах инвалидов. 

2. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    людей с 

инвалидностью. 

3. Региональные гарантии прав инвалидов. 

Тема 2.2. Техническое обеспечение возможностей лиц с ОВЗ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. 

2. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях социальной 

защиты населения. 

3. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в медицинских 

организациях. 

4. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях культуры. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью. 

 



11  

 

 
 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 

различные ОВЗ и инвалидность. 
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Тема 2.1. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ. 
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Тема 2.2. Технологии возможностей и безбарьерной среды. 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и 

безбарьерной среды» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 

и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
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переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
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Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и 

обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Тема 1.1. Особенности 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, 

относящимся к разным категориям лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося 

в работе группы; использование в ходе учебы дидактического материала и 

специальных устройств, наиболее доступных и значимых видов и форм 

учебного содержания. 

Тема 1.2. 

Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 

Осуществление вызова на мобильный телефон через образовательную сеть 

«мобильное образование» или «m-обучение». Требование совместимости 

конкретной ассистивной технологии, например, слухового аппарата или 

других средств с мобильным телефоном. Специальные компьютерные 

учебные программы. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

перспективы развития. Электронное обучение. Интернет курсы. Интернет 

тестирование. Интернет олимпиады. Использование адаптивных 

технологий в учебном процессе. 

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий 

Понятие о современных технических и программных средствах 

телекоммуникации. Технические средства создания электронных 

документов. Технологии распознавания текста и обработки файлов. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 

играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в 

процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой 

театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 

человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, 

понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. 

Основная задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных 

обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать 

возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
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содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 

– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 

процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 
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публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные 

средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью получения 

определённого результата – сформировать у слушателей положительное впечатление 

от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. 

На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого 

курса (обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются 

и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 

журналистов. 
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 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных технологий. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 

 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и 

слуха. 

 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации. 

 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

2. Универсальные адаптированные средства. 

3. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

 

Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

2. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

3. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

4. Адаптивные возможности обработки графической информации. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий. 

 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных технологий. 

 

 
 

 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники. 
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РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации. 

 

 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии. 
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Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий. 

 

 
 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 



14  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
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Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
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5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в 

процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Тема 1.1. Особенности 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий 

Современное состояние уровня и направлений развития 

технических и программных средств универсального и 

специального назначения. Тифлотехнические средства для 

студентов с нарушениями зрения. Приемы использования 

тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями зрения) в процессах сбора и хранения информации. 

Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 

программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к 

информации. Сурдотехнические средства для студентов с 

нарушениями слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. 

Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации 

(для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора и  

хранения информации. 

Тема 1.2. 

Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы 

использования тифлотехнических средств реабилитации (для 

студентов с нарушениями зрения) в процессах обработки 

информации. Приемы использования сурдотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в процессах 

обработки информации. Использование индивидуальных 

слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Тема 2.1. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Специальные возможности операционных систем для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ассистивные технологии в профессиональной деятельности: 

программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные 

экраны, эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, 

программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в 

профессиональной деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в 

профессиональной деятельности. Средства анализа и 

визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по 

результатам  профессиональной и деятельности. 

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в 

научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в 

научно-исследовательской деятельности. Средства анализа и 

визуализации экспериментальных данных. 
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Информационные технологии подготовки презентаций по научно-

исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и 

реферативных базах данных. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии.  

2. Тема практического занятия. Особенности современных адаптивных 

информационных технологий 

3. Цели занятия.  

Раскрыть сущность использования адаптивных информационных технологий. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Компьютерная техника, оснащенная 

альтернативными устройствами ввода-

вывода информации для студентов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

2 Приемы использования компьютерной 

техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации 

(для студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Практические задания: 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание 

Вопросы к обсуждению: 

1. Поиск информации. 

2. Поисковые системы. 

3. Правила формирования поисковых запросов. 

4. организация хранения файлов на дисках. 

5. резервное копирование данных. 

6. облачное хранение данных. 

Пример аналитического задания: провести анализ средств современных адаптивных 

информационных технологий (составить таблицу, построить диаграммы). 

 

1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии.  

2. Тема практического занятия. Использование адаптированной компьютерной 

техники 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление об использовании адаптированной компьютерной 

техники для выполнения базовых информационных процессов. 

4. Структура практического занятия. 

№ Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
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п/п 
1 Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах 

сбора, хранения информации. 

Базовые информационные процессы. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

2 Адаптивные технологии работы. 

Использование информационных 

технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Практические задания: 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание, выполнение 

практического задания 

Вопросы к обсуждению: 

1. Средства автоматизации работы с текстовыми данными. 

2. Совместная работа с текстовыми документами. 

3. Защита текстовых документов. 

4. Средства анализа больших данных. 

5. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

6. Совместная работа с табличными документами. 

7. Защита табличных документов. 

8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров. 

9. Сравнительная характеристика табличных  процессоров. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

официального сайта РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ. 

Пример аналитического задания: провести анализ инструментов адаптации 

компьютерной техники и программного обеспечения. 

 

1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии.  

2. Тема практического занятия. Дистанционные образовательные технологии 

3. Цели занятия.  

Раскрыть сущность использования ДОТ. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Возможности дистанционных 

образовательных технологий 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

2 Использование адаптивных технологий в 

учебном процессе. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Практические задания: 

Форма практического задания: дискуссия, выполнение практического задания 

Вопросы к обсуждению: 

1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий. 

2. Средства дистанционных образовательных технологий. 

3. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом.  
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Пример практического задания: с помощью адаптационных средств разместить в 

указанный преподавателем раздел плана занятий учебного курса в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ материалы текущего и рубежного контроля по 

разделу. 

 

1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии.  

2. Тема практического занятия. Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий 

3. Цели занятия.  

Раскрыть сущность использования технических и программных средств телекоммуникации. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Современные технические и 

программные средства 

телекоммуникации. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

2 Технические средства создания 

электронных документов. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

3 Технологии распознавания текста и 

обработки файлов. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Практические задания: 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание, выполнение 

практического задания 

Вопросы к обсуждению: 

1. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

2. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

3. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

4. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

информационного обмена (формы обратной связи, сообщения, форумы) официального сайта 

РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ. 

Пример аналитического задания: провести анализ состава и характеристик технических и 

программных средств телекоммуникационных технологий.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие 

представляет собой элемент технологии представления учебного материала путём 

логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение 

курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в 

соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание 

предмета в целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет 

функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных 

пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной 

теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для 

самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь 

обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), её роль в общей 

системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы 

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 

особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы 

участия в научно-исследовательской работе; отчётность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это 

самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических 

положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или 

крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией - диалог. По ходу лекции педагогический работник задаёт вопросы для 

выяснения мнений и уровня осведомлённости обучающихся по рассматриваемой 

проблеме. 



- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить её в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела 

предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путём постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос - диалектическое противоречие, требующее для 

своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых 

знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 

необходимости некоторые ориентиры поиска её решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы 

педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ 

и обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки её можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции.  

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве 

самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) 

проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание 

обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация 

представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов это на их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 

лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 

слайда, тем самым ещё больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Военно-политическая подготовка 

Тема 1.1. 

Геополитическое 

положение России в 

современном мире. 

Основные 

направления 

социально-

экономического, 

политического и 

Основные тенденции и перспективы 
В последние годы на фоне глобальных перемен и противоречий Россия 

старается сохранить свои интересы и обеспечить национальную 

безопасность, одновременно продвигая свои инициативы на 

международной арене. Россия является одним из главных участников 

международного сообщества и занимает особое место в современном 

мире. Разработка новых технологий и научных исследований 

продолжают быть ключевыми приоритетами страны. В обновлённой 

Концепции внешней политики Российской Федерации (утверждена 



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

военно-технического 

развития страны 

Указом Президента России 31 марта 2023 года) расставлены приоритеты 

для действий России на международной арене в XXI веке. 

Тема 1.2. Цели и 

задачи военно-

политической 

работы. Средства, 

формы и методы 

военно-

политической 

работы в ВС РФ. 

Цели и задачи военной подготовки. Воспитание любви к Родине, 

чувства патриотизма, готовности к защите Отечества - приоритетное 

направление государственной политики. Всесторонняя подготовка 

граждан Российской Федерации к военной службе, повышение престижа 

военной службы. Направления и формы военно-политической работы и 

военно-политической подготовки в подразделении, требования 

руководящих документов. 

РАЗДЕЛ 2. Правовая подготовка 

Тема 2.1. Военная 

доктрина РФ. 

Правовые основы 

политики России в 

области ядерного 

сдерживания 

Военная доктрина Российской Федерации (ВД) представляет собой 

систему официально принятых в государстве взглядов на подготовку к 

вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации. В 

ней на основе анализа военных опасностей и военных угроз Российской 

Федерации и интересам ее союзников сформулированы основные 

положения военной политики и военно-экономического обеспечения 

обороны государства. ВД играет организующую роль в военном 

строительстве, определяя направления политического и военно-

экономического развития Вооруженных сил РФ и устанавливая 

приоритеты развития военной организации государства, исходя из 

основных военных опасностей и угроз России. Она содержит задачи ВС 

РФ и др. войск в мирное время, в т.ч по защите суверенитета России, 

поддержанию боевой готовности, охране объектов, борьбе с пиратством 

и терроризмом, основные направления оснащения войск военной и 

специальной техникой и материальными средствами. Военная доктрина 

Российской Федерации устанавливает порядок применения ядерных сил 

Российской Федерации и использования Вооруженных сил России за 

Рубежом и является правовой и организационной основой для 

дальнейшего развития и совершенствования военного законодательства 

России. 

Тема 2.2. 

Законодательство 

Российской 

Федерации о 

прохождении военной 

службы 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой: 

- гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства, 

- в Вооруженных Силах РФ и в других войсках и воинских 

формированиях и создаваемых на военное время специальных 

формированиях; 

Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются 

Конституция РФ, Федеральный закон «О воинской обязанности и 

военной службе», другие федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы 

обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса 

военнослужащих, международные договоры Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 3. Общевоинские уставы ВС РФ 

Тема 3.1. 

Общевоинские 

уставы Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации, их 

основные требования 

и содержание 

Уставы Вооружённых Сил России – это свод законов воинской 

службы. Они служат законодательной основой решения задач по 

достижению высокой организованности, дисциплины и порядка, по 

совершенствованию боевой готовности армии и флота Российской 

Федерации. 

Уставы Вооружённых Сил России подразделяются на боевые и 

общевоинские. 



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Боевые уставы определяют основы действий соединений, частей и 

подразделений вида Вооружённых Сил при нанесении удара, в бою, 

боевых действиях (систематических боевых действиях), сражении, 

операции. 

К общевоинским уставам Вооружённых Сил Российской Федерации 

относятся: Устав внутренней службы, Дисциплинарный устав, Устав 

гарнизонной и караульной служб, Строевой устав. Они представляют 

собой основополагающие документы, регламентирующие уклад жизни и 

деятельности личного состава Вооружённых Сил. Положения этих 

уставов обязательны для всех военнослужащих Вооружённых Сил 

Российской Федерации, поэтому их называют общевоинскими. 

РАЗДЕЛ 6. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Тема 6.1. 

Вооружённые Силы 

Российской 

Федерации их состав 

и задачи.  

Анализ современных общественно-политических и экономических 

тенденций в мире, к сожалению, не дает оснований предполагать, что 

войны и военные конфликты исчезнут на нашей планете в ближайшей и 

среднесрочной перспективе. Для Российской Федерации, с ее 

территориальными просторами и природными богатствами, наличие 

современных вооруженных сил является жизненно важным фактором 

обеспечения ее суверенитета и территориальной целостности.  

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ), как важнейший 

элемент в структуре военной организации государства, ядро 

вооруженной организации государства, составляющий основу обороны 

РФ, имеют определяемое федеральным законодательством 

предназначение, в соответствии с которым на них возлагаются 

конкретные задачи, реализация которых предусматривается на 

территории РФ и за ее пределами, как в мирное, так и в военное время, а 

также в период непосредственной угрозы военного нападения на 

Российскую Федерацию или ее союзников.  

Вооруженные Силы РФ состоят из центральных органов военного 

управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций, 

которые входят в виды и рода войск Вооруженных Сил РФ, в Тыл 

Вооруженных Сил РФ и в войска, не входящие в виды и рода войск 

Вооруженных Сил РФ. В настоящее время Вооруженные Силы 

Российской Федерации структурно состоят из трех видов ВС: 

Сухопутные войска (СВ); Воздушно - космические силы (ВКС); Военно-

морской флот (ВМФ); и двух родов войск ВС: Ракетные войска 

стратегического назначения (РВСН); Воздушно-десантные войска 

(ВДВ);  

Учитывая, что ВС РФ, наряду с обычным вооружением, оснащены еще и 

высокоточным оружием большой дальности, а также ядерным оружием 

межконтинентальной дальности и большой мощности, весь состав 

Вооруженных Сил РФ подразделяют на: Стратегические силы 

сдерживания и Силы общего назначения.  

Сухопутные войска являются самым многочисленным видом 

Вооруженных Сил и составляют основу группировок войск на 

стратегических направлениях Основными тактическими 

подразделениями мотострелковых и танковых частей сухопутных войск 

выступают мотострелковый батальон (мсб) и танковый батальон (тб). 

Указанные батальоны организационно входят в состав 

мотострелковой/танковой бригады, и, в свою очередь, состоят из 

мотострелковых/танковых рот и взводов. 

Тема 6.2. Тактико-

технические 

характеристики 

(ТТХ) основных 

Вооружение и боевая техника Вооруженных Сил Российской Федерации 

(ВС РФ) позволяют успешно решать стоящие перед ними задачи и 

осуществлять стратегическое сдерживание вероятного противника. В 

настоящее время кратно увеличен выпуск и поставки в ВС РФ наиболее 



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

образцов вооружения 

и техники ВС РФ 

востребованного вооружения - высокоточных средств поражения и 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разных типов, танков, 

бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной 

борьбы, средств связи и разведки 

По оценке Президента России Верховного Главнокомандующего ВС РФ 

В.В.Путина (23.02.24г.) оснащенность ВС РФ современным 

вооружением и техникой достигла высоких показателей. Так, доля 

современного вооружения и военной техники в стратегических ядерных 

силах достигла 95%, а морской составляющей ядерной триады - почти 

100% процентов. В 2023г.в состав ВМФ вошли новые стратегические 

подводные лодки, которые несут ракетные комплексы «Калибр». В 2024 

г. Вооруженные силы пополнились четырьмя ракетоносцами Ту-160М.  

В настоящее время основными (наиболее распространенными) 

образцами вооружения и техники в видах и родах войск ВС РФ 

являются: 

Сухопутные войска: - стрелковое оружие различного назначения; - 

танки Т-72, Т-80, Т-90; - боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-

3; - бронетранспортёры БТР-70, БТР-80, БТР-90; - бронеавтомобили 

ГАЗ-2975 «Тигр», - самоходная и буксируемая ствольная артиллерия; - 

реактивные системы залпового огня БМ-21, БМ-27, БМ-30, ТОС-1;- 

тактические ракетные комплексы Точка и Искандер;- системы ПВО Бук, 

Тор, Панцирь-С1, С-300, С-400. 

Воздушно-космические силы: - космические ракеты-носители и РЛС 

большой дальности; - самолеты различных типов и назначения 

(стратегические и фронтовые бомбардировщики, истребители, 

штурмовики, военно-транспортные самолеты, боевые и транспортные 

вертолеты); - зенитная ракетная система большой дальности С-400 

Триумф. 

Военно-Морской Флот: В составе надводных сил: - авианесущий 

крейсер; - ракетные крейсера; - эскадренные миноносцы - большие 

противолодочные корабли; - корветы; - морские тральщики и базовые 

тральщики; - десантные корабли. В составе подводных сил: - 

многоцелевые торпедные корабли; - подводные ракетоносцы; - ракетные 

крейсера стратегического назначения.  

Ракетные войска стратегического назначения: подвижные (мобильные) 

и стационарные (шахтные) ракетные комплексы «Тополь-М», «Ярс», 

«Стилет» «Воевода». 

Воздушно-десантные войска: Боевая машина десанта БМД-2, БМД-3, 

БМД-4 

Широкое распространение получили, практически во всех видах и родах 

войск ВС РФ беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного 

типа и предназначения (ударные, разведывательные, связи, 

сопровождения), основными из которых можно назвать БПЛА «Ланцет» 

и «Герань-2» 

Боевая техника и вооружение Российской Армии постоянно 

совершенствуется и обновляется, появляются новые виды и типы 

вооружения, в том числе оружие на новых физических принципах 

(ОНФП). В частности, лазерные и высокочастотные электромагнитные 

комплексы для борьбы с различными высокотехнологичными видами 

вооружения противника. 

Тема 6.3. Основы 

общевойскового боя 

Бой – основная форма боевых действий, представляющая собой 

согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр 

соединений, воинских частей и подразделений в целях уничтожения 

(разгрома) противника, отражения его ударов и выполнения других 

задач в ограниченном районе в течение короткого времени.  



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Составляющие боя включают:  

Удар – составная часть боя, заключающаяся в одновременном и 

кратковременном поражении группировок войск и объектов противника 

путем мощного воздействия на них всеми имеющимися средствами 

поражения или наступлением войск (удар войсками). 

Удары могут быть: в зависимости от применяемых средств - ядерные 

(ракетно-ядерные), огневые (ракетные, ракетно-артиллерийские, 

авиационные, торпедные) и удары войсками; по количеству 

участвующих средств и поражаемых объектов - массированные, 

групповые и одиночные; по времени нанесения - одновременные и 

последовательные; в зависимости от готовности противоборствующих 

сторон к применению оружия и его досягаемости - упреждающие, 

ответно-встречные и ответные. 

Огонь – поражение противника из различных видов оружия.  

Маневр – организованное передвижение (перемещение) подразделений 

на новое направление (рубеж, район) в целях занятия выгодного 

положения, вывода войск из-под ударов противника, а также перенос, 

сосредоточение усилий и огня оружием или распределение огня в целях 

наиболее эффектив-ного поражения целей и объектов противника. 

Маневр осуществляется подразделениями и огнем. 

Тема 6.5. 

Организация 

воинских частей и 

подразделений, 

вооружение, боевая 

техника вероятного 

противника  

Для эффективной организации и проведения боевой и оперативной 

подготовки войск в Вооруженных Силах Российской Федерации 

изучаются организация и основы боевого применения войсковых 

формирований потенциального противника. Знание организации, 

вооружения и тактики действий подразделений армий вероятного 

противника помогает понимать и предвидеть их действия на поле боя, 

способствует успешному планированию и эффективному 

использованию собственных сил и средств. 

В настоящее время отмечается двоякая тенденция военно-политического 

руководства Североатлантического блока НАТО в области 

строительства обычных вооруженных сил. С одной стороны 

наблюдается сокращение численности вооруженных сил, но, наряду с 

этим, предпринимаются усилия по повышению их боеспособности за 

счет поставок в войска более эффективного вооружения, 

совершенствования тактики действий подразделений и частей. 

Наиболее технически оснащенными и тактически подготовленными 

среди многонациональных вооруженных сил стран участников НАТО 

эксперты отмечают подразделения армий США и ФРГ. Мотопехотные 

(мпб) и танковые (тб) батальоны армий этих стран, а также их штатное 

вооружение следует рассматривать в качестве наиболее вероятного 

противника и применяемого им вооружения в тактическом звене в 

случае вооруженного противостояния на поле боя. 

Мотопехотный батальон армии США: является основным боевым 

тактическим подразделением бригады, может использоваться для 

формирования на его базе батальонной тактической группы и выполнять 

задачу по непосредственному уничтожению противника в различных 

видах боя (оборона, наступление и др.). Имеет в своем составе боевые и 

обеспечивающие подразделения, на вооружении которых имеются: - 

5,56-мм автоматическая винтовка М16А1 (М16А2); - ПТУР «Тоу»; - 

ПТУР «Джавелин»;- ПТУР «Дракон»; - 120-мм, самоходный миномет; - 

Боевая машина пехоты (БМП) М2 Брэдли; - Боевая разведывательная 

машина (БРМ) М3- Брэдли‖. 

Танковый батальон армии США является основным боевым ударным 

подразделением бригады, может служить базой для развертывания 

батальонной тактической группы и выполняет основную задачу по 
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непосредственному уничтожению противника в ближнем бою. 

Танковый батальон используется, главным образом, для ведения 

стремительных высокоманевренных наступательных действий, для 

развития успеха, расчленения и уничтожения обороняющихся 

группировок противника и его преследования. Основным боевым 

танком тб армии США является танк М1 «Абрамс» 

Мотопехотный батальон армии ФРГ считается боевой тактической 

единицей сухопутных войск, входит в состав мотопехотной бригады и 

предназначен для ведения различных видов боевых действий: 

наступления, обороны, сдерживания и др. В его составе предусмотрены 

боевые подразделения на колесной и гусеничной боевой технике, а 

также обеспечивающие подразделения. На вооружении мпб армии ФРГ 

имеется: БМП «Мардер-1А3», БТР «Фукс», БРЭМ «Стандарт», ПУ 

ПТУР «Милан-2», 44-мм РПГ «Лянце», 7,62-мм единый пулемет MG-3, 

7,62-мм автоматическая винтовка G-3, 5,56-мм пистолет –пулемет НК53, 

9-мм пистолет «Вальтер». 

Танковый батальон армии ФРГ: рассматривается военным 

командованием в качестве основного подразделения, обеспечивающего 

главную ударную силу мотопехотных и танковых частей и соединений в 

различных видах боя. На вооружении тб армии Германии состоят танки 

«Леопард-1» и «Леопард -2» различной модификации. 

РАЗДЕЛ 7. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 7.1. Ядерное, 

химическое, 

биологическое, 

зажигательное 

оружие 

Сегодня опасность развязывания глобальной войны с широким 

применением оружия массового поражения сведена до минимума, но 

возросла возможность развязывания и ведения военных действий на 

региональном уровне, в ходе локальных войн и вооруженных 

конфликтов различной интенсивности, а также применения различными 

террористическими группировками радиоактивных, отравляющих 

веществ и биологических средств. 

ОМП способно при ограниченном расходе сил и средств наносить 

массовые поражения живой силе, разрушать вооружение и военную 

технику и влиять на изменения окружающей среды. Появилась реальная 

угроза радиоактивного, химического и биологического заражения 

больших территорий не только в случае применения ОМП, но и при 

разрушении (авариях) объектов ядерно-технического цикла, химически 

и биологически опасных объектов. 

Главным условием успешного выполнения боевой задачи в будет 

быстрая, объективная оценка и учет командирами всех степеней 

радиационной, химической и биологической обстановки, ликвидация в 

короткие сроки последствий применения противником ядерного и 

химического оружия. Исключительно важное значение будет иметь 

своевременное и правильное использование вооружения и средств РХБ 

защиты. 

РАЗДЕЛ 8. Военная топография 

Тема 8.1. Местность 

как элемент боевой 

обстановки. 

Измерения и 

ориентирование на 

местности без карты, 

движение по 

азимутам 

Топография – научная дисциплина, предметом которой является 

подробное изучение земной поверхности в геометрическом отношении 

и исследование способов, служащих для изображения этой поверхности 

на плоскости. 

Слово топография происходит от греческих слов topos – местность и 

grapho – писать, буквальный перевод этого слова – описание 

местности. 

Топография, применяемая в военном деле, называется военной 

топографией. 

Боевые действия войск ведутся на местности. Умелое использование 

тактических свойств местности во многом способствует успешному 



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

решению задач по охране государственной границы и ведению боевых 

действий. 

Военная топография как военно-научная дисциплина является составной 

частью военной науки. В своем развитии она наиболее тесно связана с 

тактикой, теорией и практикой топографического обеспечения боевых 

действий войск. 

Содержание военной топографии включает способы изучения и оценки 

тактических свойств местности, ориентирование на ней по 

топографическим и специальным картам, а также различные приемы 

полевых измерений. 

Знание способов изучения местности, практические навыки в 

ориентировании на ней в различных условиях, днем и ночью, в условиях 

ограниченной видимости, способствуют правильному использованию 

благоприятных свойств местности для достижения успеха в бою, 

помогает быстро и уверенно ориентироваться и выдерживать заданное 

направление движения на карте и в ходе боя. 

РАЗДЕЛ 9. Основы военно-медицинской подготовки 

Тема 9.1. 

Медицинское 

обеспечение войск 

(сил). Организация 

медицинского 

обеспечения воинских 

формирований 

тактического звена. 

В 2019 году в Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ "Об обороне" 

была введена статья 17.1. Медицинское обеспечение Вооружённых Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. 

Медицинское обеспечение Вооружённых Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов осуществляется в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями данной статьи Министерством обороны 

РФ формируются перечни государственных услуг, оказание и 

выполнение которых предусмотрено в целях медицинского обеспечения 

названных структур в условиях военного времени, ведения военных 

(боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-

боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое 

занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством 

преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 



- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный 

метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путём решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 

ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 

проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: чёткое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очерёдность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему даётся неограниченное время на выступление, при условии, что его 

выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое 

обсуждение.  

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определённое время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определённые рамки обсуждения, 

ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных 

занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний 

обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы 

изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических 

учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, 

на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить 

уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в 

форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 

свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать её. 

Аргументируя и отстаивая своё мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  



- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) 

— оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из 

общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. Является методом экспертного оценивания.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвящённая одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Военно-политическая подготовка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Современная военно-политическая ситуация в мире. 

2. Россия в многополярном мире.  

3. Основные направления социально-экономического развития РФ. 

4.  Основные направления политического развития РФ. 

5. Основные направления военно-технического развития РФ. 

6. СВО: причины, цели и задачи. 

7. Промежуточные результаты СВО. 

8. Санкционная политика Запада в отношении России. 

9. Система военно-политической работы в ВС РФ. 

10. Цели и задачи военно-политической работы в ВС РФ. 

11. Силы и средства военно-политической работы в ВС РФ. 

12. Принципы военно-политической работы в ВС РФ. 

13. Формы и методы военно-политической работы в ВС РФ. 

14. Функции военно-политических органов в ВС РФ. 

 

РАЗДЕЛ 2. Правовая подготовка 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Понятие, правовые основы и структура Военной доктрины Российской 

Федерации? 

2. Основные понятия и термины Военной доктрины Российской Федерации? 

3. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации? 

4. Военная политика Российской Федерации? 

5. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению  

военных конфликтов? 

6. Применение Вооруженных Сил, других войск и органов для отражения 

агрессии? 

7. Применение Российской Федерацией высокоточного и ядерного оружия? 

8. Государственная политика Российской Федерации в области ядерного 

сдерживания? 

9. Условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия? 

10. Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное время. 



11. Структура военного законодательства Российской Федерации? 

12. Федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих» - правовая основа организации военной службы. 

13. Структура федерального закона «О воинской обязанности военной службы». 

14. Понятие и содержание воинской обязанности? 

15. Понятие военной службы ее виды. Призыв и прохождение военной службы по 

призыву и по контракту. 

16. Исполнение обязанностей военной службы.  

17. Обязательная и добровольная подготовка к прохождению военной службы? 

18. Приведение к военной присяге граждан России и принятие обязательства 

иностранными гражданами, поступившими на военную службу в Российской Федерации. 

19. Воинские должности. Составы военнослужащих и воинские звания. 

20. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

РАЗДЕЛ 3. Общевоинские уставы ВС РФ 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Что такое внутренний порядок? 

2. Чем достигается внутренний порядок? 

3. С какой целью назначается суточный наряд роты? Кто входит в его состав? 

4. Кто назначается дежурным по роте? За что отвечает и кому подчиняется 

дежурный по роте? 

5. Кто назначается дневальным по роте? За что отвечает и кому подчиняется 

дневальный по роте? 

6. Перечислите обязанности дневального по роте. 

7. Что запрещается очередному дневальному? 

8. Что должны знать и настойчиво добиваться все лица суточного наряда? 

9. Что не имеют права делать лица суточного наряда без разрешения дежурного 

по полку? 

10. Что должен сделать дежурный по роте по прибытии в подразделение 

командира другой роты? 

11. Размещение военнослужащих.  

12. Распределение времени и внутренний порядок.  

13. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

14. Дневальный, дежурный по роте.  

15. Развод суточного наряда. 

16. В чем заключаются общие положения Устава гарнизонной и караульной 

службы.  

17. Что называется караулом, его состав, назначение и виды? 

18. Чем отличается гарнизонный караул и внутреннего? 

19. Кто назначается для охраны и обороны кораблей Военно-Морского Флота и 

каким нормативным документом определен порядок несения ими караульной службы? 

20. Кому подчиняются гарнизонный и внутренний караулы и с какого момента они 

переходят в подчинение этим должностным лицам? 

21. Назовите обязанности часового. 

 

РАЗДЕЛ 4. Строевая подготовка 



Вопросы для самоподготовки: 

1. Строй и его элементы.  

2. Виды строя.  

3. Сигналы для управления строем.  

4. Команды и порядок их подачи. 

5. Обязанности командиров перед построением и в строю.  

6. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. 

7. Строевой расчет.  

8. Строевая стойка.  

9. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться". 

10. Повороты на месте 

11. «Строевой шаг». 

12.  «Движение одиночным строевым шагом». 

13. Движение строевым шагом в составе подразделения. 

14. Повороты в движении. 

15. Движение в составе взвода. 

16.  Управление подразделением в движении. 

 

РАЗДЕЛ 5. Огневая подготовка из стрелкового оружия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Последовательность неполной разборки АК-74  

2. Последовательность неполной разборки РПК-74 

3. Последовательность неполной разборки 9-мм пистолета Макарова 

4. Последовательность сборки после неполной разборки АК-74  

5. Последовательность сборки после неполной разборки РПК-74 

6. Последовательность сборки после неполной разборки 9-мм пистолета 

Макарова (ПМ) 

7. Условия и порядок выполнения упражнения учебных стрельб из АК-74 

8. Условия и порядок выполнения упражнения учебных стрельб из ПМ 

9. Общие правила безопасности при обращении со стрелковым оружием 

10.  Меры безопасности при обращении со стрелковым оружием и боеприпасами 

11.  Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

 

РАЗДЕЛ 6. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и содержание общевойскового боя. 

2. Силы и средства вооруженной борьбы в общевойсковом бою. 

3. Способы ведения общевойскового боя. 

4. Построение сил и средств мотострелковых подразделений. 

5. Боевой порядок мотострелкового взвода. 

6. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

7. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики.  

8. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики. 

9. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, их 

маскировка. 



10. Полевые фортификационные сооружения: укрытия, убежища. 

11. Виды и средства связи, применяемые в подразделениях тактического звена. 

12. Порядок оборудования одиночного стрелкового окопа, его элементы и 

размеры. 

13. Приемы выполнения работ при оборудовании окопа для стрельбы лежа и 

последовательность его расширения для стрельбы с колена и стоя. 

14. Современные виды связи, применяемые в Вооруженных силах Российской 

Федерации. 

15. Приемы м методы обеспечения устойчивой, бесперебойной связи в 

подразделениях тактического звена. 

16. Дайте определение понятию «Вооруженные силы Российской Федерации»? 

17. Кто, в соответствии с Конституцией осуществляет руководство, а кто 

управление Вооруженными Силами Российской Федерации? 

18. Разъясните предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации и 

назовите основные решаемые ими задачи в мирное время, в период непосредственной 

угрозы военного нападения на РФ и в военное время? 

19. Дайте определение понятию «Вид вооруженных сил» и «Род войск 

вооруженных сил». Назовите Виды ВС РФ и Рода войск ВСРФ. 

20. Раскройте предназначение и общую структуру Сухопутных войск, Военно-

Морского флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического 

назначения, Воздушно-десантных войск. 

21. Назовите образцы вооружения Сухопутных войск и сообщите основные 

тактико-технические характеристики: автомата Калашникова АК-74, БМП-3, БТР-80, 

Танка Т-90, Реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». 

22. Назовите образцы вооружения Военно-морского флота ВС РФ и сообщите 

основные тактико-технические характеристики: Тяжелого авианесущего крейсера 

«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».  

23. Назовите образцы вооружений Воздушно-космических сил и сообщите 

основные тактико-технические характеристики боевого самолета МИГ-31. 

24. Назовите ракетные комплексы стратегического назначения, состоящие на 

вооружении Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ. 

25. Назовите тактико-технические характеристики БМД-3. 

26. Типовая организационная структура мотопехотного батальона армии США и 

основное вооружение входящих в него боевых подразделений. Основные тактико-

технические характеристики БМП М2 «Брэдли» 

27. Танковый батальон армии США, его типовая организационная структура и 

основное вооружение. Основные тактико-технические характеристики танка М1 

«Абрамс» 

28. Мотопехотный батальон армии ФРГ, его типовая структура и основное 

вооружение входящих в него боевых подразделений. Основные тактико-технические 

характеристики БМП «Мардер» и БТР «Фукс». 

29. Танковый батальон армии ФРГ, его типовая структура и основное вооружение 

входящих в него боевых подразделений. Основные тактико-технические характеристики 

танка «Леопард-2». 

30. Назовите преимущества в тактико-технических характеристиках танка Т-90 в 

сравнении с танком М1 «Абрамс» и «Леопард-2». 



РАЗДЕЛ 7. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ядерное оружие. Средства его применения.  

2. Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие на организм 

человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

3. Химическое оружие. Средства его применения.  

4. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на 

организм человека.  

5. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их 

стойкость на местности.  

6. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства 

применения, внешние признаки применения.  

7. Зажигательное оружие. Средства его применения.  

8. Поражающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение 

и военную технику, средства и способы защиты от него. 

9. Оружие, основанное на новых физических принципах 

 

РАЗДЕЛ 8. Военная топография 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какую информацию содержат пояснительные подписи на карте? 

2. Как изображается рельеф на топографических картах? 

3. Какие цвета используются для изображения объектов на топографических 

картах? 

4. Как оформляется лист карты? 

5. Способы измерения расстояний по карте. 

6. Способы оценки площадей объектов по карте. 

7. Как определяют расстояние глазомерно? Какие факторы оказывают влияние на 

точность глазомерного определения расстояния? 

8. Способ измерения расстояния шагами. 

9. Как определяется расстояние по времени и скорости движения (по 

соотношению скоростей звука и света)? 

10. Как определяется расстояние на слух? 

11. Дать определение ориентирования на местности. 

12. Определение сторон горизонта различными способами. 

13. Что значит ориентировать карту? Какими способами может быть выполнено 

ориентирование карты? 

14. Как ориентируют карту по компасу (по Полярной звезде)? 

 

РАЗДЕЛ 9. Основы военно-медицинской подготовки 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Общие правила оказания первой помощи. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

3. Сущность оказания первой помощи. 

4. Состояния для оказания первой помощи. 

5. Первая помощь при ранениях. 

6. Первая помощь при механических травмах и переломах костей. 



7. Комплектация аптечек и медицинских комплектов. 

8. Тактическая аптечка. 

9. Эвакуация раненых с поля боя в тыл. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы военной подготовки» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекционных и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− 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 практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом 

с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Для более углублённого изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для 

будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников 

рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература 

может быть также указана в методических разработках по данному курсу. Изучая 

материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в 



том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, 

которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведённых полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать 

вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с 

учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Её цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, чётко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести чётко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к ёмкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определённой 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремлённости, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 



проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и 

сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твёрдых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берётся в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают 

основное содержание или улучшают её наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 

материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  



˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 

видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 

источников и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвящённым теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается чёткая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы чёткие, краткие; 

«Хорошо»: 



– дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 

чёткие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьёзные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

При использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, даётся чёткое обоснование принятому решению; 

рассуждения чёткие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, даётся обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 



используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьёзные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы чётко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно чётко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 



Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

РАЗДЕЛ 1. Военно-политическая подготовка 

Цели: 

- сформировать представление о геополитическом положении России в 

современном мире; 

- раскрыть основные направления социально-экономического, политического и 

военно-технического развития страны; 

- раскрыть цели и задачи военно-политической работы; 

- сформировать представление о средствах и методах военно-политической работы 

в ВС РФ. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Тема 1 В последние годы на фоне глобальных перемен и противоречий 

Россия старается сохранить свои интересы и обеспечить 

национальную безопасность, одновременно продвигая свои 

инициативы на международной арене. Россия является одним из 

главных участников международного сообщества и занимает 

особое место в современном мире. Разработка новых 

технологий и научных исследований продолжают быть 

ключевыми приоритетами страны. В обновлённой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента России 31 марта 2023 года) расставлены 

приоритеты для действий России на международной арене в 

XXI веке. 

Интерактивная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

 

РАЗДЕЛ 2. Правовая подготовка 

Цели: 

1 . Рассмотреть правовую систему и военное законодательство Российской Федерации.  

2. Сформировать понимание главных положений военной доктрины Российской 

Федерации. 

3. Ознакомиться с нормативными документами в области обеспечения обороны 

государства и прохождения военной службы 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Тема 1 Военная доктрина Российской Федерации представляет собой 

систему официально принятых в государстве взглядов на 

подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 

Российской Федерации. В Военной доктрине на основе анализа 

военных опасностей и военных угроз Российской Федерации и 

интересам ее союзников сформулированы основные положения 

военной политики и военно-экономического обеспечения 
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обороны государства. Правовую основу Военной доктрины 

составляют Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации в области 

обороны, контроля над вооружениями и разоружения, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, а 

также нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. Положения 

Военной доктрины могут уточняться с изменением характера 

военных опасностей и военных угроз, задач в области 

обеспечения обороны и безопасности, а также условий развития 

РФ. 

Тема 2 В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2003  

N 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации»: военная служба - вид федеральной 

государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан на 

воинских должностях или не на воинских должностях в случаях 

и на условиях, предусмотренных федеральными законами и 

(или) нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, в Вооруженных Силах РФи, других войсках, 

воинских (специальных) формированиях и органах, 

осуществляющих функции по обеспечению обороны и 

безопасности государства. Таким гражданам присваиваются 

воинские звания. В соответствии с Федеральным законом от 

28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»: для военнослужащих устанавливаются военная форма 

одежды и знаки различия. 

Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов утверждаются 

Президентом Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ 3. Общевоинские уставы ВС РФ 

Цели: 

 1.Ознакомить обучающихся с положениями Устава внутренней службы ВС РФ 

(УВС) о внутреннем порядке, распределении времени и порядке размещения 

военнослужащих. 

2.Рассмотреть положения УВС о внутреннем наряде, его назначении, составе и 

обязанностях дежурного и дневального по роте. 

3.Формировать сознательное отношение к освоению и выполнению требований 

Устава внутренней службы ВС РФ. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Тема 1 Общевоинские Уставы ВС РФ определяют: 

- общие права и обязанности военнослужащих Вооружённых 

Сил и взаимоотношения между ними,  

- обязанности основных должностных лиц полка и его 

подразделений, а также правила внутреннего порядка. 

Настоящим Уставом руководствуются военнослужащие органов 

военного управления, воинских частей, кораблей, предприятий, 

организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, в том 

числе военных профессиональных образовательных 
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организаций, военных образовательных организаций высшего 

образования Министерства обороны Российской Федерации 

(далее - воинские части), и лица гражданского персонала, 

замещающие воинские должности. Положения Устава, в том 

числе обязанности основных должностных лиц полка и его 

подразделений, в равной степени относятся к военнослужащим 

всех воинских частей и подразделений. Обязанности 

должностных лиц, не указанных в Уставе, определяются 

соответствующими положениями, наставлениями, 

инструкциями и руководствами. 

 

РАЗДЕЛ 6 Основы тактики общевойсковых подразделений. Общевоинские 

уставы ВС РФ 

Цели: 

- Разъяснить обучающимся понятие «Вооруженные Силы Российской Федерации», 

раскрыть их состав, структуру и задачи, а также законодательные основы их оперативного 

применения. 

- Изложить обучающимся назначение, структуру мотострелковых и танковых 

подразделений сухопутных войск ВС РФ, их задачи в бою. 

- Представить основные образцы вооружения и техники видов и родов войск ВС 

РФ, изложить их базовые тактико-технические характеристики. 

- Изучить сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. 

- Изучить способы ведения современного общевойскового боя и средства 

вооруженной борьбы. 

- Представить обучаемым организацию, основное вооружение, боевую технику 

подразделений мотопехотного и танкового батальонов армии США и ФРГ. 

- Воспитывать у студентов гордость за принадлежность к Российской Федерации и 

уважение к ее Вооруженным Силам, а также формировать и развивать у них 

обоснованную и осознанную уверенность в способности подразделений Вооруженных 

Сил Российской Федерации уничтожать и побеждать вероятного противника на поле боя.  

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Тема 1 Для Российской Федерации, с ее территориальными просторами 

и природными богатствами, наличие современных 

вооруженных сил является жизненно важным фактором 

обеспечения ее суверенитета и территориальной целостности.  

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ), как 

важнейший элемент в структуре военной организации 

государства, ядро вооруженной организации государства, 

составляющий основу обороны РФ, имеют определяемое 

федеральным законодательством предназначение, в 

соответствии с которым на них возлагаются конкретные задачи, 

реализация которых предусматривается на территории РФ и за 

ее пределами, как в мирное, так и в военное время, а также в 

период непосредственной угрозы военного нападения на 

Российскую Федерацию или ее союзников.  

Вооруженные Силы РФ состоят из центральных органов 

военного управления, объединений, соединений, воинских 

частей и организаций, которые входят в виды и рода войск 

Вооруженных Сил РФ, в Тыл Вооруженных Сил РФ и в войска, 

не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил РФ. В 
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настоящее время Вооруженные Силы Российской Федерации 

структурно состоят из трех видов ВС: Сухопутные войска (СВ); 

Воздушно - космические силы (ВКС); Военно-морской флот 

(ВМФ); и двух родов войск ВС: Ракетные войска 

стратегического назначения (РВСН); Воздушно-десантные 

войска (ВДВ);  

Учитывая, что ВС РФ, наряду с обычным вооружением, 

оснащены еще и высокоточным оружием большой дальности, а 

также ядерным оружием межконтинентальной дальности и 

большой мощности, весь состав Вооруженных Сил РФ 

подразделяют на: Стратегические силы сдерживания и Силы 

общего назначения.  

Сухопутные войска являются самым многочисленным видом 

Вооруженных Сил и составляют основу группировок войск на 

стратегических направлениях Основными тактическими 

подразделениями мотострелковых и танковых частей 

сухопутных войск выступают мотострелковый батальон (мсб) и 

танковый батальон (тб). Указанные батальоны организационно 

входят в состав мотострелковой/танковой бригады, и, в свою 

очередь, состоят из мотострелковых/танковых рот и взводов. 

Тема 2 В настоящее время основными (наиболее распространенными) 

образцами вооружения и техники в видах и родах войск ВС РФ 

являются: 

Сухопутные войска:- стрелковое оружие различного 

назначения; - танки Т-72, Т-80, Т-90; - боевые машины пехоты 

БМП-1, БМП-2, БМП-3; - бронетранспортёры БТР-70, БТР-80, 

БТР-90; - бронеавтомобили ГАЗ-2975 «Тигр», - самоходная и 

буксируемая ствольная артиллерия; - реактивные системы 

залпового огня БМ-21, БМ-27, БМ-30, ТОС-1;- тактические 

ракетные комплексы Точка и Искандер;- системы ПВО Бук, 

Тор, Панцирь-С1, С-300, С-400. 

Воздушно-космические силы: - космические ракеты-носители и 

РЛС большой дальности; - самолеты различных типов и 

назначения (стратегические и фронтовые бомбардировщики, 

истребители, штурмовики, военно-транспортные самолеты, 

боевые и транспортные вертолеты); - зенитная ракетная система 

большой дальности С-400 Триумф. 

Военно-Морской Флот: В составе надводных сил: - 

авианесущий крейсер; - ракетные крейсера; - эскадренные 

миноносцы - большие противолодочные корабли;- корветы; - 

морские тральщики и базовые тральщики;- десантные корабли. 

В составе подводных сил: - многоцелевые торпедные корабли; - 

подводные ракетоносцы; - ракетные крейсера стратегического 

назначения.  

Ракетные войска стратегического назначения: подвижные 

(мобильные) и стационарные (шахтные) ракетные комплексы 

«Тополь-М», «Ярс», «Стилет» «Воевода». 

Воздушно-десантные войска: Боевая машина десанта БМД-2, 

БМД-3, БМД-4 

Широкое распространение получили, практически во всех 

видах и родах войск ВС РФ беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА) различного типа и предназначения (ударные, 

разведывательные, связи,, сопровождения) , основными из 

которых можно назвать БПЛА «Ланцет» и «Герань-2» 

Боевая техника и вооружение Российской Армии постоянно 

совершенствуется и обновляется, появляются новые виды и 

типы вооружения, в том числе оружие на новых физических 
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принципах (ОНФП). В частности лазерные и высокочастотные 

электромагнитные комплексы для борьбы с различными 

высокотехнологичными видами вооружения противника. 

Тема 3 Бой – основная форма боевых действий, представляющая собой 

согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр 

соединений, воинских частей и подразделений в целях 

уничтожения (разгрома) противника, отражения его ударов и 

выполнения других задач в ограниченном районе в течение 

короткого времени.  

Составляющие боя включают:  

Удар – составная часть боя, заключающаяся в одновременном и 

кратковременном поражении группировок войск и объектов 

противника путем мощного воздействия на них всеми 

имеющимися средствами поражения или наступлением войск 

(удар войсками). 

Удары могут быть: в зависимости от применяемых средств - 

ядерные (ракетно-ядерные), огневые (ракетные, ракетно-

артиллерийские, авиационные, торпедные) и удары войсками; 

по количеству участвующих средств и поражаемых объектов - 

массированные, групповые и одиночные; по времени нанесения 

- одновременные и последовательные; в зависимости от 

готовности противоборствующих сторон к применению оружия 

и его досягаемости - упреждающие, ответно-встречные и 

ответные. 

Огонь – поражение противника из различных видов оружия.  

Маневр – организованное передвижение (перемещение) 

подразделений на новое направление (рубеж, район) в целях 

занятия выгодного положения, вывода войск из-под ударов 

противника, а также перенос, сосредоточение усилий и огня 

оружием или распределение огня в целях наиболее 

эффективного поражения целей и объектов противника. 

Маневр осуществляется подразделениями и огнем. 
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Тема 5 Наиболее технически оснащенными и тактически 

подготовленными среди многонациональных вооруженных сил 

стран участников НАТО эксперты отмечают подразделения 

армий США и ФРГ. Мотопехотные (мпб) и танковые (тб) 

батальоны армий этих стран, а также их штатное вооружение 

следует рассматривать в качестве наиболее вероятного 

противника и применяемого им вооружения в тактическом 

звене в случае вооруженного противостояния на поле боя. 

Мотопехотный батальон армии США: является основным 

боевым тактическим подразделением бригады, может 

использоваться для формирования на его базе батальонной 

тактической группы и выполнять задачу по непосредственному 

уничтожению противника в различных видах боя (оборона, 

наступление и др.). Имеет в своем составе боевые и 

обеспечивающие подразделения на вооружении которых 

имеются: - 5,56-мм автоматическая винтовка М16А1 (М16А2); - 

ПТУР «Тоу»; - ПТУР «Джавелин»;- ПТУР «Дракон»; - 120-мм, 

самоходный миномет; - Боевая машина пехоты (БМП) М2 

Брэдли; - Боевая разведывательная машина (БРМ) М3- Брэдли‖. 

Танковый батальон армии США является основным боевым 

ударным подразделением бригады, может служить базой для 

развертывания батальонной тактической группы и выполняет 

основную задачу по непосредственному уничтожению 

противника в ближнем бою. Танковый батальон используется, 

главным образом, для ведения стремительных 
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высокоманевренных наступательных действий, для развития 

успеха, расчленения и уничтожения обороняющихся 

группировок противника и его преследования. Основным 

боевым танком тб армии США является танк М1 «Абрамс» 

Мотопехотный батальон армии ФРГ считается боевой 

тактической единицей сухопутных войск, входит в состав 

мотопехотной бригады и предназначен для ведения различных 

видов боевых действий: наступления, обороны, сдерживания и 

др. В его составе предусмотрены боевые подразделения на 

колесной и гусеничной боевой технике, а также 

обеспечивающие подразделения. На вооружении мпб армии 

ФРГ имеется: БМП «Мардер-1А3», БТР «Фукс», БРЭМ 

«Стандарт», ПУ ПТУР «Милан-2», 44-мм РПГ «Лянце», 7,62-мм 

единый пулемет MG-3, 7,62-мм автоматическая винтовка G-3, 

5,56-мм пистолет –пулемет НК53, 9-мм пистолет «Вальтер». 

Танковый батальон армии ФРГ: рассматривается военным 

командованием в качестве основного подразделения, 

обеспечивающего главную ударную силу мотопехотных и 

танковых частей и соединений в различных видах боя. На 

вооружении тб армии Германии состоят танки «Леопард-1» и 

«Леопард -2» различной модификации. 

 

РАЗДЕЛ 7. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Цели: 

- сформировать представление о ядерном, химическом, биологическом, 

зажигательном видах оружия, а также об оружии, основанном на новых физических 

принципах; 

- раскрыть основные поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие на 

организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

- сформировать представление о средствах доставки и способах применения 

ядерного, химического, биологического и зажигательного видох оружия, 

сформировавшейся классификация боевых отравляющих веществ 

- раскрыть возможности поражающего действия химического, биологического и 

зажигательного видов оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства 

и способы защиты от него. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Тема 1 Изменения, произошедшие в последние годы в международной 

политической жизни, не привели к укреплению стабильности в 

мире. Хотя опасность развязывания глобальной войны с 

широким применением ОМП сведена до минимума, но возросла 

возможность развязывания и ведения военных действий на 

региональном уровне, в ходе локальных войн и вооруженных 

конфликтов различной интенсивности, а также применения 

различными террористическими группировками 

радиоактивных, отравляющих веществ и биологических 

средств. 

В военных доктринах США и их союзников по блоку НАТО 

важная роль отводится ОМП - оружию, способному при 

ограниченном расходе сил и средств наносить массовые 

поражения живой силе, разрушать вооружение и военную 

технику и влиять на изменения окружающей среды. Развитие 

Интерактивная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 



ядерной энергетики, химической и микробиологической 

промышленности во многих странах мира в последние годы 

создало реальную угрозу радиоактивного, химического и 

биологического заражения больших территорий не только в 

случае применения ОМП, но и при разрушении (авариях) 

объектов ядерно-технического цикла, химически и 

биологически опасных объектов. 

Кроме того, многие страны продолжают искать пути военного 

превосходства, активными исследованиями в наукоемких 

областях, модернизируя имеющиеся виды оружия (вооружения) 

и изобретая новые, в том числе относящиеся по масштабам 

разрушений и воздействию на личный состав к ОМП. При этом 

оружие, основанное на новых физических принципах, 

практически не поддается международному контролю. 

Все это свидетельствует об особой значимости боевого 

обеспечения, и как его составляющей - радиационной, 

химической и биологической защите, направленной на 

сохранение боеспособности войск и успешное выполнение ими 

поставленных задач в условиях ведения боя. 

Очевидно, что преждевременно и недопустимо ослаблять 

усилия в подготовке войск к действиям в условиях 

радиоактивного, химического и биологического заражения. 

Решающим звеном для выполнения боевой задачи в этих 

условиях будет быстрая, объективная оценка и учет 

командирами всех степеней радиационной, химической и 

биологической обстановки, ликвидация в короткие сроки 

последствий применения противником ядерного и химического 

оружия. При этом исключительно важное значение будет иметь 

своевременное и правильное использование вооружения и 

средств РХБ защиты, в том числе и подразделений специальных 

войск. 

 

РАЗДЕЛ 8. Военная топография 

Цели: 

 освоение основных теоретических положений картографии и топографии для 

подготовки к будущей военной службе; 

 изучение назначения, классификации и геометрической сущности 

топографических карт, принципов их разграфки и номенклатуры; 

 получение практических навыков в осуществлении основных измерений по 

топокартам, чтении топокарт, ориентировании на местности по картам и без них; 

 формирование определенных навыков в работе с топокартами и 

соответствующими измерительными инструментами. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Тема 1 Военная топография как военно-научная дисциплина является 

составной частью военной науки. В своем развитии она 

наиболее тесно связана с тактикой, теорией и практикой 

топографического обеспечения боевых действий войск. 

Содержание военной топографии включает способы изучения и 

оценки тактических свойств местности, ориентирование на ней 

по топографическим и специальным картам, а также различные 

приемы полевых измерений. 

Знание способов изучения местности, практические навыки в 

Интерактивная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 



ориентировании на ней в различных условиях, днем и ночью, в 

условиях ограниченной видимости, способствуют правильному 

использованию благоприятных свойств местности для 

достижения успеха в бою, помогает быстро и уверенно 

ориентироваться и выдерживать заданное направление 

движения на карте и в ходе боя. 

 

РАЗДЕЛ 9. Основы военно-медицинской подготовки 

Цели: 

- сформировать представление об организации медицинского обеспечения войск 

(сил) ВС РФ в мирное и военное время; 

- раскрыть виды ранений и травм на поле боя, а также методы и способы оказания 

первой помощи; 

- сформировать представление о средствах оказания первой медицинской помощи 

раненым и их эвакуации с поля боя. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Тема 1 В 2019 году в Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ "Об 

обороне" была введена статья 17.1. Медицинское обеспечение 

Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов. 

Медицинское обеспечение Вооружённых Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов осуществляется в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями данной статьи Министерством 

обороны РФ формируются перечни государственных услуг, 

оказание и выполнение которых предусмотрено в целях 

медицинского обеспечения названных структур в условиях 

военного времени, ведения военных (боевых) действий, 

выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых 

(оперативно-служебных) задач в области обороны. 

Интерактивная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

 

 



Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

РАЗДЕЛ 1. Военно-политическая подготовка 

Цели: 

- формировать способность адекватного анализа современной военно-

политической ситуации в мире; 

- формировать понимание многостороннего развития РФ; 

- закрепить знание целей и задач военно-политической работы в ВС РФ; 

- закрепить знания средств и методов военно-политической работы в ВС РФ. 

 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1. Современная военно-политическая ситуация в мире. 

2. Россия в многополярном мире.  

3. Основные направления социально-экономического 

развития РФ. 

4. Основные направления политического развития РФ. 

5. Основные направления военно-технического развития РФ. 

6. СВО: причины, цели и задачи. 

7. Промежуточные результаты СВО. 

8. Санкционная политика Запада в отношении России. 

Дискуссия  

Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1. Система военно-политической работы в ВС РФ. 

2. Цели и задачи военно-политической работы в ВС РФ. 

3. Силы и средства военно-политической работы в ВС РФ. 

4. Принципы военно-политической работы в ВС РФ. 

5. Формы и методы военно-политической работы в ВС РФ. 

6. Функции военно-политических органов в ВС РФ. 

Дискуссия  

 

РАЗДЕЛ 2. Правовая подготовка 

Цели: 

- рассмотреть правовую систему и военное законодательство Российской Федерации.  

- сформировать понимание главных положений военной доктрины Российской 

Федерации. 

- ознакомиться с нормативными документами в области обеспечения обороны 

государства и прохождения военной службы 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1. Структура военного законодательства Российской 

Дискуссия  



Федерации? 

2. Федеральные законы «О воинской обязанности и 

военной службе», «О статусе военнослужащих» - правовая 

основа организации военной службы. 

3. Структура федерального закона «О воинской 

обязанности военной службы». 

4. Понятие и содержание воинской обязанности? 

5. Понятие военной службы ее виды. Призыв и 

прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

6. Исполнение обязанностей военной службы.  

7. Обязательная и добровольная подготовка к 

прохождению военной службы? 

8. Приведение к военной присяге граждан России и 

принятие обязательства иностранными гражданами, 

поступившими на военную службу в Российской Федерации. 

9. Воинские должности. Составы военнослужащих и 

воинские звания. 

10. Обязанности граждан по воинскому учету.  

 

РАЗДЕЛ 3. Общевоинские уставы ВС РФ. 

Цели: 

- Научить студентов положениям УВС о внутреннем наряде, его назначении, 

составе и обязанностях дежурного и дневального по роте. 

- Научить студентов положениям УГиКС. 

- Формировать сознательное отношение к освоению и выполнению требований 

общевоинских уставов ВС РФ. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1.  Что такое внутренний порядок? 

2. Чем достигается внутренний порядок? 

3. С какой целью назначается суточный наряд роты? Кто 

входит в его состав? 

4. Кто назначается дежурным по роте? За что отвечает и 

кому подчиняется дежурный по роте? 

5. Кто назначается дневальным по роте? За что отвечает и 

кому подчиняется дневальный по роте? 

6. Перечислите обязанности дневального по роте. 

7. Что запрещается очередному дневальному? 

8. Что должны знать и настойчиво добиваться все лица 

суточного наряда? 

9. Что не имеют права делать лица суточного наряда без 

разрешения дежурного по полку? 

10. Что должен сделать дежурный по роте по прибытии в 

подразделение командира другой роты?.  

Дискуссия  

Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1.  В чем заключаются общие положения Устава 

гарнизонной и караульной службы.  

2. Что называется караулом, его состав, назначение и виды? 

3. Чем отличается гарнизонный караул и внутреннего? 

4. Кто назначается для охраны и обороны кораблей Военно-

Дискуссия  



Морского Флота и каким нормативным документом 

определен порядок несения ими караульной службы? 

5. Кому подчиняются гарнизонный и внутренний караулы и 

с какого момента они переходят в подчинение этим 

должностным лицам? 

6. Назовите обязанности часового? 

7. Что запрещается часовому? 

8. Назовите обязанности разводящего? 

9. Чем должен быть вооружен караул и в какой форме 

одежды должен нести службу? 

10. Когда и как производится заряжание и разряжание 

оружия в карауле? 

 

РАЗДЕЛ 4. Строевая подготовка. 

Цели: 

- Научить студентов основным положениям Строевого устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

- Научить студентов правильному выполнению строевых приемов на месте и в 

движении. 

- Воспитывать у студентов дисциплинированность, внимательность, слаженность и 

исполнительность. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1. Строй и его элементы. 

2.  Виды строя.  

3. Сигналы для управления строем.  

4. Команды и порядок их подачи. 

5. Обязанности командиров, военнослужащих перед 

построением и в строю.  

6. Строевой расчет.  

7. Строевая стойка. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка строевых 

приемов на месте и в 

движении 

Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", 

"Смирно", "Вольно", "Заправиться". 

2. Повороты на месте. 

3. «Строевой шаг». 

4.  «Движение одиночным строевым шагом».  

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка строевых 

приемов на месте и в 

движении 

Занятие 3 Примерный перечень вопросов: 

1. Движение строевым шагом в составе подразделения. 

2. Повороты в движении. 

3. Движение в составе взвода.  

4. Управление подразделением в движении. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка строевых 

приемов на месте и в 

движении 

 

РАЗДЕЛ 5. Огневая подготовка из стрелкового оружия. 

Цели: 

 изучить назначение, состав и боевые свойства основных образцов стрелкового 

оружия и гранат Вооруженных Сил России; 

 твердо усвоить меры безопасности при обращении с оружием, боеприпасами и 

ручными осколочными гранатами; 



 приобрести начальные навыки обращения с оружием, боеприпасами и ручными 

осколочными гранатами; 

 развивать и воспитывать чувства дисциплинированности, бережного, 

уважительного и ответственного отношения к оружию, гордости и уверенности в качестве 

и надёжности российского оружия. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1.  Назначение и боевые свойства АК-74 и РПК-74. 

2.  Состав и последовательность неполной разборки и 

сборки АК-74. 

3.  Основные приемы и правила стрельбы из АК-74. 

Рассказ, показ, 

тренировка, 

состязание. 

Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1. Назначение и боевые свойства 9-мм пистолета Макарова. 

2. Состав и последовательность неполной разборки и 

сборки 9-мм пистолета Макарова. 

3. Основные приемы и правила стрельбы из 9-мм пистолета 

Макарова. 

Рассказ, показ, 

тренировка, 

состязание. 

Занятие 3 Примерный перечень вопросов: 

1. Назначение и боевые свойства СВД. 

2. Состав и последовательность неполной разборки и 

сборки СВД. 

3. Основные приемы и правила стрельбы из СВД. 

Рассказ, показ, 

тренировка, 

состязание. 

Занятие 4 Примерный перечень вопросов: 

1. Назначение и боевые свойства РПГ-7. 

2. Состав и последовательность неполной разборки и 

сборки РПГ-7. 

3. Основные приемы и правила стрельбы из РПГ-7. 

Рассказ, показ, 

тренировка, 

состязание. 

Занятие 5 Примерный перечень вопросов: 

1. Устройство и назначение ручных осколочных гранат. 

2. Боевые свойства ручных осколочных гранат. 

3. Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. Порядок выполнения упражнений по 

метанию гранат. 

Рассказ, показ, 

тренировка, 

состязание. 

Занятие 6 Примерный перечень вопросов: 

1. Условия и порядок выполнения упражнения учебных 

стрельб. 

2. Правила и меры безопасности при выполнении 

упражнений учебных стрельб. 

3. Практическое выполнение упражнения учебных стрельб. 

Контроль знаний  

и навыков  

при обращении  

с оружием  

и боеприпасами. 

Состязание. 

 

РАЗДЕЛ 6. Основы тактики общевойсковых подразделений. 

Цели: 

- Ознакомить студентов с целями, задачами и способами ведения общевойскового 

боя. 

- Ознакомить студентов с целями, задачами, силами и средствами инженерного 

обеспечения частей и подразделений. 



- Рассмотреть назначение, классификацию инженерных боеприпасов, инженерных 

заграждений и их характеристики, а также полевые фортификационные сооружения. 

- Воспитывать у студентов гордость за Вооруженные силы РФ. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1. Сущность и содержание общевойскового боя. 

2. Силы и средства вооруженной борьбы в общевойсковом 

бою. 

3. Способы ведения общевойскового боя. 

4. Построение сил и средств мотострелковых 

подразделений. 

5. Боевой порядок мотострелкового взвода. 

Практическое 

занятие (с 

использованием 

визуальных 

наглядных пособий) 

Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1. Цели и основные задачи инженерного обеспечения 

частей и подразделений. 

2. Назначение, классификация инженерных боеприпасов, 

инженерных заграждений и их характеристики.  

3. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, 

ход сообщения, укрытия, убежища. 

Практическое 

занятие (с 

использованием 

визуальных 

наглядных пособий) 

 

РАЗДЕЛ 7. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Цели: 

- изучить задачи и мероприятия РХБ защиты: мероприятия специальной обработки: 

дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка.  

- уяснить порядок проведения частичной и полной специальной обработки.  

- научиться порядку использования средств индивидуальной защиты и их 

использования, подгонки и их технической проверке. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1.  Средства применения химического оружия.  

2. Классификация отравляющих веществ и воздействие на 

организм человека.  

3. Основные виды и поражающее действие биологического 

оружия. 

3. Средства применения зажигательного оружия.  

4. Поражающие действия оружия массового поражения на 

личный состав, вооружение и военную технику, средства и 

способы защиты от него. 

Практическое 

занятие (с 

использованием 

визуальных 

наглядных пособий) 

Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1.  Цель РХБ защиты и ее основные задачи.  

2.  Мероприятия специальной обработки: дегазация, 

дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка.  

3.  Цели и порядок проведения частичной и полной 

специальной обработки.  

4.  Технические средства и приборы радиационной, 

химической и биологической защиты.  

5.  Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. 

Практическое 

занятие (с 

использованием 

визуальных 

наглядных пособий) 

 



РАЗДЕЛ 8. Военная топография. 

Цели: 

 получение практических навыков в осуществлении основных измерений по 

топокартам, чтении топокарт, ориентировании на местности по картам и без них; 

 формирование определенных навыков в работе с топокартами и 

соответствующими измерительными инструментами 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1. Геометрическая сущность, классификация и назначение 

топографических карт.  

2. Определение географических и прямоугольных координат 

объектов по карте.  

3. Целеуказание по карте. 

Практическое 

решение задач по 

определению 

координат объектов и 

выдаче целеуказания. 

 

РАЗДЕЛ 9. Основы военно-медицинской подготовки. 

Цели: 

- Изучить нормативные документы, регламентирующие оказание первой помощи 

военнослужащим, в том числе в условиях ведения боевых действий. 

- Получить необходимые установки и рекомендации по оказанию первой помощи 

военнослужащим в случаях, определенных приказом Минобороны от 09.12.2022 №760 

-.Получить навыки оказания первой помощи военнослужащим в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1.  Общие правила оказания первой помощи. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

3. Сущность оказания первой помощи. 

4. Состояния для оказания первой помощи. 

5. Первая помощь при ранениях. 

6. Первая помощь при механических травмах и переломах 

костей. 

Практическое 

занятие (с 

использованием 

визуальных 

наглядных пособий) 

Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1.  Комплектация аптечек и медицинских комплектов. 

2. Тактическая аптечка. 

3. Эвакуация раненых с поля боя в тыл. 

Демонстрация, 

разъяснение, 

тренировка 

 



Приложение № 3 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Учебно-наглядные пособия по дисциплине 

(модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Военно-политическая подготовка 

 

Тема 1.1. Геополитическое положение России в современном мире. Основные 

направления социально-экономического, политического и военно-технического 

развития страны 

   
 

 
 

    
 



Тема 1.2. Цели и задачи военно-политической работы. Средства, формы и методы 

военно-политической работы в ВС РФ. 

    

    
 

    
 

РАЗДЕЛ 2. Правовая подготовка 

 

Тема 2.1. Военная доктрина РФ. Правовые основы политики России в области 

ядерного сдерживания 

  



  
 

Тема 2.2. Законодательство Российской Федерации о прохождении военной службы 

  
 

  
 

 

РАЗДЕЛ 3. Общевоинские уставы ВС РФ 

 

Тема 3.1. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание. 

  
 

 

 



Тема 3.2. Внутренний порядок и суточный наряд 

 
  

 
 

 
 

РАЗДЕЛ 4. Строевая подготовка 

 

Тема 4.1. Строевые приёмы и движение без оружия 

 



 
 

РАЗДЕЛ 5. Огневая подготовка из стрелкового оружия 

 

Тема 5.1. Основы и правила стрельбы, приёмы и способы ведения огня из 

стрелкового оружия 

 

 
 

Тема 5.2. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат 

  
 



 
 

Тема 5.3. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия 

 
 

 
 

 

РАЗДЕЛ 6. Основы тактики общевойсковых подразделений 

 

Тема 6.1. Вооружённые Силы Российской Федерации их состав и задачи 

 

 

Состав, виды и рода войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации

Вид Вооруженных Сил –это их  составная часть, предназначенная 
для ведения военных действий в определенной среде (на суше, на 
море, в воздушно-космическом пространстве). 

Виды  
Вооруженных сил РФ

Сухопутные войска (СВ )

Главнокомандующий

Главный штаб

Род войск (сил)

Специальные войска

Тыл

Военно-Морской Флот (ВМФ)

Главнокомандующий

Главный штаб

Род войск (сил)

Специальные войска

Тыл

Воздушно-космические силы (ВКС)

Главнокомандующий

Главный штаб

Род войск (сил)

Специальные войска

Тыл

18  

Состав, виды и рода войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации

Предназначены для сдерживания и отражения агрессии 
противника с применением обычных и ядерных средств 
поражения. Они включают объединения, соединения и части 
Сухопутных войск, Военно-воздушных сил (без авиационных 
Стратегических ядерных сил), Военно-Морского Флота (без 
морских Стратегических ядерных сил), в том числе имеющие на 
вооружении нестратегическое ядерное оружие, соединения и 
части Воздушно-десантных войск.

30

Силы общего назначения

 
 

 

 



Тема 6.2. Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных образцов 

вооружения и техники ВС РФ 

  
Тактико-технические характеристики основных образцов 
вооружения и техники видов и родов войск ВС РФ. 

Сухопутные войска (СВ )
Технические характеристики

Экипаж и десант, чел. 10

Масса, т 13,6

Мощность двигателя, л.с. 260

Максимальная скорость движения по
шоссе, км/ч

80

Максимальная скорость движения на плаву,
км/ч

9

Запас хода по топливу по шоссе, км 600

Преодолеваемые препятствия, м:
высота стенки
ширина рва

0,5
2

Радиус поворота, м 13

Вооружение

14,5 мм крупнокалиберный пулемет КПВТ

7, 62-мм пулемет ПКТ

Система пуска дымовых гранат

Средства связи

УКВ радиостанция Р-173, приемопередающая, телефонная,
симплексная, с частотной модуляцией

Двигатель

Дизель У-8 с турбонаддувом, жидкостного охлаждения 31

БТР

Бронетранспортер БТР -80.   
Предназначен для транспортировки 

подразделений, их огневой поддержки в бою, 
уничтожения живой силы, противотанковых 
средств и легкобронированной техники 
противника.

 

Тактико-технические характеристики основных образцов 
вооружения и техники видов и родов войск ВС РФ. 

Тяжелый атомный ракетный 
крейсер проекта 1144.2 «Петр 
Великий». Предназначен для 
поражения крупных надводных 
целей противника и обеспечения 
комплексной ПВО, ПЛО 
соединений боевых кораблей.

Военно-Морской Флот (ВМФ)

Эмблема ВМС  
https://structure.mil.ru/

Технические характеристики

Водоизмещение (полное), т 24500

Главные размерения, м 251*28,5*10,33

Энергетическая установка комбинированная, атомная

Мощность паровых турбин, л.с. 2*70000

Скорость полного хода, уз. 31

Экипаж, чел. 727

Автономность, сут. 60

Вооружение

Ракетное вооружение:
- ПКРК «Гранит», подпалубные контейнеры 20 (20 ПКР)

Зенитное ракетно-артиллерийское вооружение:
- ЗРК С-300Ф, вертикального пуска
- ЗРК «Оса-МА»

- ЗРАК «Каштан»
- 130-мм универсальная АУ АК-130
- 30-мм ЗАК АК-630М

12 ПУ (96 ЗУР)
2*2 ПУ (40 ЗУР)

192 ЗУР и 24000 выстр.
1*2 (840 выстрелов)
8*6 (48000 выстрелов)

Противолодочное вооружение:
- УРТПУ (ПЛУР «Водопад» и ПЛ торпеды)
- комплексная система ПЛО и ПТЗ «Удав-1»

10 (20)

Авиационное вооружение: - вертолеты Ка-27 6
57  

 

Тема 6.3. Основы общевойскового боя 

  
 

 
 

Тема 6.4. Основы инженерного обеспечения 

 



 
 

 
 

Тема 6.5. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая 

техника вероятного противника 

 

  

Основное вооружение тб армии США

Танк способен вести прицельный огонь с места на дальности до 3000 м, на 
пересеченной местности с ходу – до 2100 м;  бронепробиваемость снаряда составляет 
360 (230) мм. Двигатель газотурбинный мощностью 1500 л.с.

Танки М1 «Абрамс»  со 105-мм пушкой и 
М1А1  «Абрамс» со 120-мм
гладкоствольной пушкой,   имеют 
многослойную броневую защиту, 
оснащены лазерным дальномером, 
бесподсветочными ночными приборами, 
электронным баллистическим 
вычислителем, системой стабилизации 
пушки в двух плоскостях, навигационной 
аппаратурой. 

11  
 

 
  



РАЗДЕЛ 7. Радиационная, химическая и биологическая защита 

 

Тема 7.1. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 8. Военная топография 

 

Тема 8.1. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование 

на местности без карты, движение по азимутам 

 
 



Тема 8.2. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказание по карте. 

  
 

  
 

РАЗДЕЛ 9. Основы военно-медицинской подготовки 

 

Тема 9.1. Медицинское обеспечение войск (сил). Организация медицинского 

обеспечения воинских формирований тактического звена 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-

низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного мате-

риала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент тех-

нологии представления учебного материала путем логически стройного, систематически по-

следовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучаю-

щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций 

позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейши-

ми данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, сис-

тематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника ин-

формации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдель-

ные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только 

лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении сис-

тематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определе-

ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-

тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскры-

тия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-

кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагае-

мой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-

учно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-

риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь на-

править ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-

дого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучаю-

щиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для вы-

яснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных ре-

зультатах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 

разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-

блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-

ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-

держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составля-

ет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работ-

ник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение непра-

вильных ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно орга-

нично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отра-

жать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить 

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий пре-

зентация представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформле-

ние и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая 

будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно 

задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше во-

влекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Тема 1.1. Понятие здоровья, 

основные признаки наруше-

ния здоровья 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и за-

дачи изучения состояния здоровья населения. Уровни здоровья. 

Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, влияющие 

на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды ак-

тивности: трудовая, внетрудовая, социальная, культурная, ме-

дицинская, экология и здоровье: воздушная среда, водная среда, 

состояние педосферы, экология жилых и общественных поме-

щений, климатические факторы. Здоровье и наследственность. 

Биологические и социальные компоненты наследственность че-

ловека. Состояние здравоохранения: качество, своевременность, 

полнота, адекватность, экономичность. 

Тема 1.2. Основы здорового 

образа жизни. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляю-

щие ЗОЖ: организация питания, режим труда и отдыха, 

организация сна, двигательная активность, личная гигиена 

и закаливание, профилактика вредных привычек, культура 

сексуального поведения и планирование семьи, культура 

межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

СОСТОЯНИЯХ 

Тема 2.1. Предмет, задачи и 

организация оказания первой 

помощи 

Определение понятия «первая помощь». Основные нормативно-

правовые акты, регламентирующие оказание первой помощи. 

Перечень состояний, требующих оказания первой помощи. Пе-

речень мероприятий первой помощи и последовательность их 

выполнения на месте происшествия. Оценка обстановки и обес-

печение безопасных условий для оказания первой помощи на 

месте происшествия. Правила и порядок осмотра пострадавше-

го, основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения. Определение приоритетности оказания первой 



- 6 - 
 

помощи. 

Тема 2.2. Оказание первой по-

мощи при различных состоя-

ниях 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профи-

лактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой 

индивидуальной, пакетом перевязочным медицинским ин-

дивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом 

противохимическим индивидуальным, перевязочным ма-

териалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. 

Использование содержимого: для обезболивания, при от-

равлении фосфороорганическими отравляющими вещест-

вами, для профилактики инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, ко-

сынки, индивидуальный перевязочный материал, салфет-

ки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоя-

тельной транспортировке пострадавшего. Сопровождение 

пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более доброволь-

цами. Приемы переноски. Особенности извлечения и пере-

кладывания пострадавших с подозрением на травму по-

звоночника, таза. Погрузка и размещение пострадавших 

внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни постра-

давших и внезапно заболевших. Характеристика терми-

нальных состояний, клинической смерти. Принципы и ме-

тоды оказания неотложной доврачебной помощи при тер-

минальных состояниях и клинической смерти. Техника не-

прямого массажа сердца и искусственного дыхания. Пра-

вила пользования роторасширителем, воздуховодом. Осо-

бенности реанимационных мероприятий при утоплении и 

поражении электрическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. 

Основные клинические признаки и экстренная доврачеб-

ная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, 

плеврите. Клиническая характеристика коматозных со-

стояний. Клиника и первая помощь при гипер- и гипогли-

кемической коме. Оказание первой помощи при тепловом 

ударе. Признаки острого нарушения проходимости дыха-

тельных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Основные клинические признаки и экстренная 

доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокар-

да, гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы 

аллергических реакций. Первая доврачебная помощь при 

крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при ана-

филактическом шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в орга-

низм. Диагностика острых отравлений АХОВ. Первая ме-

дицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях 
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АХОВ (угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные ме-

роприятия у пострадавших: - с химическими поражениями 

отравляющими веществами; - с острыми отравлениями ле-

карственными средствами; - с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых поврежде-

ний мягких тканей. Клиника, диагностика, ушибов, осо-

бенности оказания первой доврачебной помощи при уши-

бах мягких тканей. Симптомы повреждения связочного 

аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания первой 

доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых 

повреждениях связочного аппарата суставов, мышц. Осо-

бенности оказания доврачебной медицинской помощи при 

синдроме длительного сдавления. Классификация повреж-

дений костей и суставов, достоверные и вероятные при-

знаки переломов. Клиническая картина наиболее часто 

встречающихся травматических вывихов. Доврачебная 

помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. По-

казания и средства транспортной иммобилизации. Правила 

наложения табельных транспортных шин при открытых и 

закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, 

резаных, рубленых, рваных, рвано-размозженных, ушиб-

ленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотлож-

ной первой медицинской и доврачебной помощи при ра-

нениях. Общие понятия о раневом процессе. Местные при-

знаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики 

и лечения. Классификация кровотечений. Достоверные и 

вероятные признаки наружных артериальных, венозных, 

смешанных, внутриполостных кровотечений. Способы ос-

тановки наружных кровотечений. Классификация повязок. 

Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие 

правила бинтования и наложения мягких повязок. Основ-

ные виды бинтовых повязок, техника их наложения на го-

лову, туловище, конечности. Правила пользования инди-

видуальным перевязочным пакетом. Контурные повязки на 

грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения 

косыночных повязок. Использование сетчатого эластично-

го бинта для фиксации асептических повязок на различные 

участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Ме-

ханизмы поражающего действия при дорожно-

транспортном происшествии. Нарушение функции жиз-

ненно-важных органов и систем при дорожно-

транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы 

травматического шока. Степени тяжести торпидной фазы 

травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование ап-

течки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы опреде-

ления площади глубины термических поражений. Основ-

ные клинические признаки периодов ожоговой болезни. 

Критерии тяжести состояния обожженных. Принципы ока-
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зания доврачебной помощи при термических поражениях. 

Объем первой помощи при ожогах концентрированными 

растворами кислот и щелочей. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения 

температуры. Типы температурных кривых. Первая по-

мощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые от-

равления. Правила промывания желудка. Особенности 

транспортировки инфекционных больных. 

РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ 

Тема 3.1. Оценка функцио-

нального состояния организма 

человека 

Определение физиологических показателей организма че-

ловека. Измерение температуры. Термометрия и ее спосо-

бы. Исследование пульса. Измерение артериального дав-

ления. Подсчет частоты дыхательных движений. 

Тема 3.2. Основы  ухода за по-

страдавшими и больными 

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. 

Санитарная обработка. Постельное белье и постельные 

принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, но-

сом, глазами. Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме 

лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на вытя-

жении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения 

лекарственных средств в организм, их преимущества и не-

достатки. Составление походной, домашней, автомобиль-

ной аптечек. Правила хранения и пользования лекарствен-

ными средствами. Десмургия. Правила наложения бинто-

вых повязок. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-

плине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-

ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое 

занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподава-

телей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-

стей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, рас-

ширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии 

выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических 

занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-

ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-

тивных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным про-

блемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо 

организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная 

деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-



- 9 - 
 

ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с ис-

полнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процес-

се их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обста-

новке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оце-

нить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцениров-

ки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку сво-

ему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод от-

личается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполага-

ют лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-

держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на про-

стые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-

ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредст-

венная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-

лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусст-

венно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) 

и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности по-

средствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-

ностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в 

том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно 

выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – 

навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отно-

шение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-

рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-

ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
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лее лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре устано-

вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, плани-

рование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неог-

раниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес ауди-

тории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её 

пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-

роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направле-

но на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагоги-

ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать 

определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить ли-

дера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная мо-

дель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в 

свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-

локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно 

не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-

суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая 

преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по дан-

ной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обу-

чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-

чающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный 

материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-

ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практи-
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ческих задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных облас-

тей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - совре-

менная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оце-

нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как под-

борка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-

лам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Среда обитания и факторы риска.  

2. Основные факторы, определяющие здоровье.  

3. Факторы природной среды (климат, рельеф, флора и фауна местности и др.).  

4. Биологические факторы.  

5. Психологические факторы.  

6. Адаптационные свойства организма, темперамент, конституция.  

7. Социально-экономические факторы: социально-экономическое состояние обще-

ства, условия жизни, труда, быта и др. 

8. Медицинские факторы – состояние здравоохранения, развитие медико-

санитарных служб, недостатки в организации медицинской помощи, медицинская активность 

населения.  

9. Виды факторов риска. Значение факторов риска в формировании здоровья.  

10. Факторы риска, связанные с урбанизацией и бытовой средой.  

11. Генетические факторы риска.  

12. Факторы риска, зависящие от образа жизни.  

13. Понятие и определение адаптации.  

14. Акклиматизация. Понятие и определение.  

15. Общие закономерности адаптивного процесса.  

16. Механизмы адаптации.  

17. Условия, влияющие на адаптацию.  

18. Типы адаптаций.  

19. Понятие о стрессе как механизме адаптации.  

20. Влияние стресса на здоровье человека.  

21. Дистресс.  

22. Профилактика стресса. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СО-

СТОЯНИЯХ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о смерти и ее этапах.  

2. Классификация терминальных состояний и их клинические проявления.  

3. Клиническая смерть. Биологическая смерть.  

4. Признаки клинической и биологической смерти.  

5. Объем и очередность первой помощи при терминальных состояниях.  

6. Основные приемы сердечно-легочной реанимации.  

7. Сердечно-легочная реанимация.  

8. Базовый комплекс реанимационных мероприятий.  
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9. Удаление инородного тела из дыхательных путей.  

10. Искусственное дыхание.  

11. Основные правила проведения закрытого массажа сердца.  

12. Критерии прекращения СЛР.  

13. Этапы сердечно-легочной реанимации.  

14. Неотложные состояния при заболеваниях, первая помощь:  стенокардия («грудная 

жаба»);  инфаркт миокарда («сердечный приступ»); ишемическая болезнь сердца;  

гипертонический криз;  инсульт;  эпилепсия;  отравление. 

15. Травмы опорно-двигательного аппарата, принципы иммобилизации и транспорти-

ровки.  

16. Вывих. Признаки, первая помощь.  

17. Растяжение. Признаки, первая помощь.  

18. Перелом. Признаки перелома. Меры по оказанию первой помощи при переломах.  

19. Правила иммобилизации при различных переломах.  

20. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.  

21. Раны. Классификация ран, их особенности.  

22. Раневая инфекция.  

23. Пневмоторакс. Виды.  

24. Инфицированные раны.  

25. Кровотечения: виды, опасности. Классификация кровотечений.  

26. Общие признаки кровопотери.  

27. Признаки артериального, венозного, смешанного, капиллярного кровотечений.  

28. Кровопотеря легкой, средней и тяжелой степеней.  

29. Первая помощь при наружных кровотечениях.  

30. Кровотечение при переломах.  

31. Основные правила десмургии – учения о повязках, их правильном применении и на-

ложении при различных повреждениях и заболеваниях.  

32. Повязки, материалы, используемые для наложения повязок. 

 

РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общий и специальный уход за больными и пострадавшими.  

2. Рекомендуемые средства для ухода за пострадавшими и больными.  

3. Специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС: пожилого и детского воз-

раста; находящимися в тяжелом состоянии; в период подготовки к операции и по-

слеоперационном периоде.  

4. Особенности ухода за больными и пострадавшими в ЧС с повреждением опорно-

двигательного аппарата; ожогами и отморожениями; ранениями и травмой головы и 

груди. Лечебные процедуры и манипуляции: характеристика, назначение.  

5. Правила и техника выполнения простейших лечебных процедур и манипуляций. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

См. Приложение 1 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы медицинских знаний (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоя-

тельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Са-

мостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-

обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материа-

лу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лекто-

ра) 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 об-

ратить 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, озна-

комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-

полнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-
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стия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль 

за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз-

можности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-

тинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпу-

скников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкрет-

ной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-

рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирова-

ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-

жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-

альному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систе-

матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподава-

телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в ме-

тодических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить 

к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге 

все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны 

для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на опре-

деление основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые по-

ясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные кон-

спекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 

полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекоменду-

ется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 

показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержа-

щего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным спра-

вочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книга-

ми (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподава-

телем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-

влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-
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ственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их до-

казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-

жения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности на-

писанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-

ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-

ческой структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседнев-

ной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, ис-

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-

блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-

числений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вы-

текающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-

жать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов пол-

ностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библио-

графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-

кой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с це-

лью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретиче-

ского уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятель-

ности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассмат-
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ривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму 

научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-

зованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней страни-

це рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной 

форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 

1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 

20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по цен-

тру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-

разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и 

символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 

их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-

кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-

готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-

ресной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной ли-

тературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-

суждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с на-

учной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-

ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный во-

прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с со-

временностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполне-

ния цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-

ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-

ники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и рас-

пределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, ко-

гда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на вы-

двинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной час-

ти.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, постав-

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе 

работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-

ленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-

ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свобод-

ной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о 

той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по жела-

нию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровож-
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дать 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 дол-

жен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недос-

татком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необхо-

димый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-

блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изло-

женный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в про-

цессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-

щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до-

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не-

грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и дос-

товерности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандар-

тами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – встав-

ки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-

грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в ра-

бочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-

священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 
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Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отра-

жающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен са-

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по во-

просу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-

ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-

ских изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-

ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; исполь-

зуются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 

формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-

нятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-

тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, кото-

рое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулиро-

ваны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-

сти практических навыков: 
Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-

полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на 

практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-

ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-

тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д. 

Критерии оценки практического задания по демонстрации сформированности 

практических навыков: 

«Зачтено» – обучающийся знает основные положения методики выполнения меро-

приятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и 

коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки), 

которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет.  

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения меро-

приятий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия 

по алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-

ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для се-

бя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематиче-

ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1  к методическим материа-

лам по дисциплине (модулю). Учебно-

наглядные пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Сфера влияния 

Факторы, 

укрепляющие 

здоровье 

Факторы риска 

 

 

 

 
Образ жизни 

отсутствие вредных привычек курение, алкоголь, наркотики, 
токсикомания, злоупотребле-

ние лекарствами 

рациональное, 
сбалансированное питание 

Несбалансированное в 

количественном и 

качественном отношениях пи-

тание 

адекватная физическая 
активность 

гиподинамия и   гипокинезия, 
гипердинамия 

здоровый психологический 
климат в семье и на работе 

стрессовые ситуации 

внимательное отношение к 
своему здоровью 

недостаточная медицинская 
активность 

 

 

 

 

 
Внешняя среда 

Микросреда 

отсутствие вредных факторов 
производства 

вредные условия труда и 
обучения 

хорошие материально-бытовые 

условия 

плохие материально-бытовые 

условия 

оседлый образ жизни миграционные процессы 

Макросреда 

благоприятные климатические 

и природные условия 

Неблагоприятные 
климатические и природные 

условия 

экологически чистая среда 
обитания 

загрязнение окружающей 
среды 

 

 

 

Биологические факторы 

здоровая наследственность Наследственная пред-

расположенность и на-

личие наследственных 
заболеваний 

отсутствие возрастных, 

половых и конститу-

циональных особенно-

стей, способствующих 

возникновению забо-

левания;  
достаточные функциональные 
резервы организма 

возрастные, половые, кон-

ституциональные особен-

ности, влияющие на воз-

никновение заболевания; 
низкие резервные возможности 
организма 

 

Организация медицинской 

помощи 

высокий уровень медицинской 

помощи 

Некачественное медицинское 

обслуживание 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СО-

СТОЯНИЯХ. 

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ 

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ И НЕТ ПУЛЬСА  

НА СОННОЙ АРТЕРИИ 

1 
УБЕДИТЬСЯ 

В ОТСУТСТВИИ ПУЛЬСА 

НА СОННОЙ АРТЕРИИ 
2 

ОСВОБОДИТЬ 
ГРУДНУЮ КЛЕТКУ ОТ 

ОДЕЖДЫ И РАССТЕГНУТЬ 

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

  

НЕЛЬЗЯ! 
 

ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ДЫХАНИЯ 

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПО ГРУДИНКЕ И 

ПРОВОДИТЬ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ 

СЕРДЦА, НЕ ОСВОБОДИВ ГРУДНУЮ 

КЛЕТКУ И НЕ РАССТЕГНУВ ПОЯС-

НОЙ РЕМЕНЬ 

3 
ПРИКРЫТЬ 

ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ МЕ-

ЧЕВИДНЫЙ ОТРОСТОК 
4 

НАНЕСТИ 
УДАР КУЛАКОМ 

ПО ГРУДИНЕ 

  

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПО МЕЧЕВИДНОМУ 

ОТРОСТКУ ИЛИ В ОБЛАСТЬ КЛЮЧИЦ 

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПРИ НАЛИЧИИ 

ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ 

5 
НАЧАТЬ 

ПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА 6 
СДЕЛАТЬ 

«ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО 

ДЫХАНИЯ 

  

Глубина продавливания грудной клетки 

должна быть не менее 3-4 см. 

Зажать нос, захватить подбородок, запроки-

нуть голову пострадавшего и сделать 
максимальный выдох ему в рот. 

НЕЛЬЗЯ! 
РАСПОЛАГАТЬ ЛАДОНЬ НА ГРУДИ 

ТАК, ЧТОБЫ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ БЫЛ 

НАПРАВЛЕН НА СПАСАТЕЛЯ 

НЕЛЬЗЯ! 
СДЕЛАТЬ «ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО 

ДЫХАНИЯ, НЕ ЗАЖАВ ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНО НОС ПОСТРАДАВШЕГО 
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7 
ВЫПОЛНЯТЬ 

КОМПЛЕКС РЕАНИМАЦИИ 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 

- Если оказывает помощь один человек, 

то 2 «вдоха» искусственного дыхания 

 

 

делают после 15 надавливаний на 

грудину. 

- Если оказывает помощь группа людей, 

то 2 «вдоха» искусственного дыхания де-

лают после 5 надавливаний на грудину. 

-Для быстрого возврата крови к сердцу  

приподнять ноги пострадавшего. 

- Для сохранения жизни головного мозга 

 приложить холод к голове. 

ПРИ СУЖЕНИИ ЗРАЧКОВ, 

НО ОТСУТСТВИИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ 

РЕАНИМАЦИЮ НУЖНО ПРОВОДИТЬ 

ДО ПРИБЫТИЯ МЕДПЕРСОНАЛА 

- Для удаления воздуха из желудка  

повернуть пострадавшего на живот и 

надавить кулаками ниже пупка. 

8 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
ДЕЙСТВИЯ ПАРТНЕРОВ 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

проводит непрямой массаж сердца, 

отдает команду «Вдох!» 

 

 

и контролирует эффективность вдоха по 

подъему грудной клетки. 
ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

проводит искусственное дыхание, контро- 

лирует реакцию зрачков, пульс на сонной 

артерии и информирует партнеров о 

состоянии пострадавшего:«Есть реакция 

зрачков! Нет пульса! Есть пульс!» и т.п. 

НЕЛЬЗЯ! 

 
РАСПОЛАГАТЬСЯ СПАСАТЕЛЯМ 

ДРУГ НАПРОТИВ ДРУГА 
И ОБХОДИТЬ ПАРТНЕРА СЗАДИ 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

приподнимает ноги пострадавшего для 

лучшего притока крови к сердцу и го-

товится к смене партнера, 

выполняющего непрямой массаж сердца. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАНИМАЦИИ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

1 
НАНЕСТИ 

УДАР КУЛАКОМ ПО ГРУДИНЕ 2 
УЛОЖИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА 

СПИНУ 

  

Удар можно наносить в положении 

пострадавшего «сидя» и «лежа» 

Комплекс реанимации можно проводить 

только в положении пострадавшего «лежа на 

спине» на ровной жесткой поверхности 

 

 

СОСТОЯНИЕ КОМЫ 

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ,  

НО ЕСТЬ ПУЛЬС НА СОННОЙ АРТЕРИИ 
 

1 
ПОВЕРНУТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА ЖИВОТ 2 
УДАЛИТЬ 

СЛИЗЬ И СОДЕРЖИМОЕ 

ЖЕЛУДКА 

 

ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ «ЛЕЖА НА 

ЖИВОТЕ» ПОСТРАДАВШИЙ ДОЛЖЕН 

ОЖИДАТЬ ПРИБЫТИЯ ВРАЧЕЙ 

 

Периодически удалять из 

ротовой полости слизь и 

содержимое желудка с 

помощью салфетки или 

резинового баллончика 

 

3 
 

ПРИЛОЖИТЬ 
К ГОЛОВЕ ХОЛОД 

 

НЕЛЬЗЯ! 

ОСТАВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОСТОЯНИИ 

КОМЫ ЛЕЖАТЬ НА СПИНЕ 

 

Можно использовать 

пузырь со льдом или 

бутылки и пакеты с 

холодной водой или 

снегом, либо гипотер-

мический пакет 
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АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

В СЛУЧАЯХ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 
 

1 ПРИЖАТЬ 
ПАЛЬЦАМИ ИЛИ КУЛАКОМ АРТЕРИЮ В УКАЗАННЫХ ТОЧКАХ 

 

 
Прижатие 

сонной 

артерии в 

ране или 

ниже раны 

 
Временная 

остановка ар-

териального 

кровотечения 

из ран ладони 

 
Прижатие 

плечевой 

артерии 

выше раны 

До наложения жгута поврежденную конеч-

ность следует оставить в приподнятом по-

ложении. 
 

 

Прижатие кулаком бедренной 

артерии 

На конечностях точка прижатия артерии 

должна быть выше места кровотечения. 

На шее и голове  ниже раны или в ране. 

НЕЛЬЗЯ! 
ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ 

КОНЕЧНОСТЕЙ ОТ ОДЕЖДЫ 

2 
НАЛОЖИТЬ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ 

(ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ЖГУТ «АЛЬФА») 

 

 

   

 
 

В 

СЛУЧАЯХ 

ПОСИ- 

 

Завести жгут 

за конеч-

ность и рас-

тянуть с мак-

симальны м 

усилием 

Прижать 

первый виток 

жгута и убе-

диться в от-

сутствии 

пульса 

Наложить 

следующие 

витки жгута с 

меньшим 

усилием 

Жгут на шею 

накладывают 

без контроля 

пульса и ос-

тавляют до 

прибытия 

врача. 

НЕНИЯ И 

ОТЕКА 

КОНЕЧ- 

НОСТИ 

(при не-

правиль 

ном  

   

Для гермети-

зации раны 

используют 

специальные 
повязки 

наложении 

жгута) 

СЛЕДУЕТ 

НЕМЕД- 

ЛЕННО 

ЗАНОВО  

Обернуть 

петлю- за-

движку во-

круг жгута 

Оттянуть 

петлю и за-

вести под 

свободный 

конец жгута 

Вложить 

записку о 

времени 

наложения 

жгута под 
резинку петли 

«КОЛЕТЕКС» 

или много-

слойную ткань 

(упаковку 

бинта) 

НАЛО- 

ЖИТЬ 

ЖГУТ. 

 

 
Жгут на конечность можно наложить 

не более чем на 1 час.  

Жгут на бедро накладывают 

через гладкий твердый 

предмет (бинт) с контролем 
пульса на подколенной ямке 
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РАНЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

1 
НАКРЫТЬ 

РАНУ САЛФЕТКУ «КОЛЕТЕКС» 
(ИЛИ ЛЮБОЙ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ) 

ПОЛНОСТЬЮ ПРИКРЫВ КРАЯ РАНЫ 

2 
ПРИБИНТОВАТЬ 

САЛФЕТКУ ИЛИ ПРИКРЕПИТЬ ЕЕ 

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЕМ 

  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
ПРОМЫВАТЬ РАНУ 

ВОДОЙ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
ВЛИВАТЬ В РАНУ 

СПИРТОВЫЕ ИЛИ 

ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 

РАСТВОРЫ  

 

 

ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ГРУДИ 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

1 
ПРИЖАТЬ 

ЛАДОНЬ К РАНЕ И ЗАКРЫТЬ 

В НЕЕ ДОСТУП ВОЗДУХА 
2 

НАЛОЖИТЬ 
ГЕРМЕТИЧНУЮ ПОВЯЗКУ 

ИЛИ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 

  

НЕДОПУСТИМО! 
ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ РАНЫ ИНОРОДНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ 

«СИДЯ» 
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ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ЖИВОТА 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

1 
ПРИКРЫТЬ 

СОДЕРЖИМОЕ РАНЫ 

САЛФЕТКОЙ «КОЛЕТЕКС» 

ИЛИ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ 

3 
ПРИПОДНЯТЬ 

НОГИ И РАССТЕГНУТЬ 

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

 
 

 

ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛОЖИТЬ 

ХОЛОД НА ЖИВОТ 

 

2 
ПРИКРЕПИТЬ 

САЛФЕТКУ, ПОЛНОСТЬЮ 

ПРИКРЫВАЮЩУЮ КРАЯ 

РАНЫ, ПЛАСТЫРЕМ 

ОЖИДАНИЕ ПОМОЩИ И ТРАНС-

ПОРТИРОВКА  ТОЛЬКО В ПОЛО-

ЖЕНИИ «ЛЕЖА НА СПИНЕ» С 

ПРИПОДНЯТЫМИ И СОГНУТЫМИ В 

КОЛЕНЯХ НОГАМИ 

  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
- ВПРАВЛЯТЬ 

ВЫПАВШИЕ ОРГАНЫ. 

- ДАВАТЬ ПИТЬ 

 

 

 

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ 

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ОЖОГИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА БЕЗ 

НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА С 

НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ И КОЖИ 

Поставить под 

струю 
холодной воды 

 
и/или 

 

Приложить 

холод на 20- 

1 
Накрыть 

сухой 
чистой 

2 
Поверх сухой 

ткани приложить 
холод 

на 10-15 минут  30 минут  тканью   

  

НЕЛЬЗЯ! 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
СМАЗЫВАТЬ ОБОЖЖЕННУЮ - ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬ МАСЛАМИ И ЖИРАМИ - БИНТОВАТЬ ОБОЖЖЕН- 

 НУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
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ТРАВМЫ ГЛАЗ 

 

 

РАНЫ ГЛАЗ ИЛИ ВЕК 

ОЖОГИ ГЛАЗ ИЛИ ВЕК В СЛУЧАЯХ 

ПОПАДАНИЯ ЕДКИХ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 

1 
НАКРЫТЬ 

ГЛАЗ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ 

(НОСОВЫМ ПЛАТКОМ) 
1 

РАЗДВИНУТЬ 
ОСТОРОЖНО ВЕКИ ПАЛЬЦАМИ 

И ПОДСТАВИТЬ ПОД СТРУЮ 

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 

Все операции 

проводить в 

положении 

пострадавше 

го «лежа»   

2 
ЗАФИКСИРОВАТЬ САЛ-

ФЕТКУ ПОВЯЗКОЙ И ОБЯЗА-

ТЕЛЬНО ПРИКРЫТЬ ЭТОЙ 

ЖЕ ПОВЯЗКОЙ ВТОРОЙ 

ГЛАЗ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК 

2 
ПРОМЫТЬ 

ГЛАЗ ПОД СТРУЕЙ ХОЛОДНОЙ 

ВОДЫ ТАК, ЧТОБЫ ОНА СТЕК-

ЛА ОТ НОСА КНАРУЖИ 

 

НЕЛЬЗЯ! 
ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ 

КОЛОТЫЕ И РЕЗАНЫЕ 

РАНЫ ГЛАЗ И ВЕК 

НЕДОПУСТИМО! 
ПРИМЕНЯТЬ НЕЙТРАЛИЗУЮЩУЮ 

ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА 

ЕДКИХ ВЕЩЕСТВ (КИСЛОТА-ЩЕЛОЧЬ) 
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ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

ЗАФИКСИРОВАТЬ 
КОНЕЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ 

СКЛАДНЫХ ШИН 

ЗАФИКСИРОВАТЬ 
КОНЕЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОДРУЧ-

НЫХ СРЕДСТВ 

 
Фиксирование 

костей пред-

плечья и лок-

тевого 

сустава 

 

Фиксирование 

костей голени, 

коленного и 

голеностопного 

суставов 

 

 

 

 

ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ СНАЧАЛА 

НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКУ И ТОЛЬКО ЗАТЕМ  
ШИНУ 

Фиксирование костей голени, бедра и 

коленного сустава 

 

НЕЛЬЗЯ! 
 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШИНЫ, ЕСЛИ 

ПОСТРАДАВШИЙ ЛЕЖИТ В ПОЗЕ 

«ЛЯГУШКИ» 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСКИ ПОСТРАДАВШЕГО МЕТОДОМ 

«НИДЕРЛАНДСКИЙ МОСТ» 

 

 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

придерживает голову и плечи 

пострадавшего 
 

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

приподнимает таз, захватывает руки по-

страдавшего, контролирует действия всех 

спасателей и подает общую команду 

«Раз-два! Взяли!» 

 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

захватывает стопы и голени 

пострадавшего 

ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ 

МОЖНО ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО И В ПОЛОЖЕНИИ 
«ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ» 

ОБЩАЯ ЗАДАЧА  

УДЕРЖАТЬ ТЕЛО И КОНЕЧНОСТИ ПО-

СТРАДАВШЕГО В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 

ПЛОСКОСТИ 

 

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, В САЛОН САНИТАРНОГО 

ТРАНСПОРТА  ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. 

ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ИЗ САНИТАРНОГО 

ТРАНСПОРТА  НОГАМИ ВПЕРЕД. 

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЯТ 

ПОД НОГИ И СООБЩАЮТ ИДУЩЕМУ СЗАДИ О 

ВСЕХ ПРЕПЯТСТВИЯХ. 

ИДУЩИЙ СЗАДИ СЛЕДИТ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

ПОСТРАДАВШЕГО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОТДАЕТ КОМАНДУ «СТОП! НАЧАЛАСЬ РВОТА! 

ИЛИ «СТОП! ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ!» 
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЯХ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 

ПРАВИЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

  
ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ВЫШЕ 1000 В СЛЕДУЕТ:  

- надеть диэлектрические перчатки, резиновые  

боты или галоши; 
- взять изолирующую штангу или изолирующие 

 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  

клещи; 

- замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко 

методом наброса, согласно специальной 

инструкции; 

КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ СПУСТИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО С ВЫСОТЫ, 

ЧТОБЫ ПРИСТУПИТЬ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

В БОЛЕЕ УДОБНЫХ И 
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 

- сбросить изолирующей штангой провод с НА ЗЕМЛЕ, НА ПЛОЩАДКЕ) 

пострадавшего;  

- оттащить пострадавшего за одежду не менее  

чем на 10 м от места касания проводом земли или  

от оборудования, находящегося под напряжением  

НЕЛЬЗЯ! НЕЛЬЗЯ! 

ПРИСТУПАТЬ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ, ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОКАЗАНИЕ 

НЕ ОСВОБОДИВ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ПОМОЩИ НА ВЫСОТЕ 

ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА  

ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ЗОНЕ «ШАГОВОГО» НАПРЯЖЕНИЯ 

 

В РАДИУСЕ 10 МЕТРОВ ОТ МЕСТА 

КАСАНИЯ ЗЕМЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ПРОВОДОМ МОЖНО ПОПАСТЬ ПОД 

«ШАГОВОЕ» НАПРЯЖЕНИЕ. 

 

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В ЗОНЕ «ШАГОВОГО» 

НАПРЯЖЕНИЯ СЛЕДУЕТ В 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БОТАХ ИЛИ ГАЛО-

ШАХ ЛИБО «ГУСИНЫМ ШАГОМ» — ПЯТ-

КА ШАГАЮЩЕЙ НОГИ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ 

ОТ ЗЕМЛИ, ПРИСТАВ- ЛЯЕТСЯ К НОСКУ 

ДРУГОЙ НОГИ. 

НЕЛЬЗЯ! 

ОТРЫВАТЬ ПОДОШВЫ ОТ ПО-

ВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ И ДЕЛАТЬ 

ШИРОКИЕ ШАГИ 

НЕЛЬЗЯ! 

ПРИБЛИЖАТЬСЯ БЕГОМ К ЛЕЖАЩЕ-

МУ ПРОВОДУ 
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Обесточить пострадавшего. 

(Не забывай о собственной 

безопасности!) 
 

 
 

При отсутствии пульса на сонной 

артерии — нанести удар кулаком по 

грудине и приступить к реанимации. 

При коме — повернуть на живот. 
 

 
 

При электрических ожогах и ранах — 

наложить повязки. 

При переломах костей конечностей — 

шины. 
 

 
 

Вызвать «Скорую помощь». 
 

НЕДОПУСТИМО! 
- ПРИКАСАТЬСЯ К ПОСТРАДАВ- 

ШЕМУ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ОБЕСТОЧИВАНИЯ. 

- ПРЕКРАЩАТЬ РЕАНИМАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ 

ПРИЗНАКОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СМЕРТИ 
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ПАДАНИЕ С ВЫСОТЫ 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ ПРИ СОХРАНЕНИИ СОЗНАНИЯ 
 

1 ОЦЕНИТЬ 
СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО 

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОЗА «ЛЯГУШКИ»  

ЭТО ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК КРАЙНЕ 

ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

К ТАКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ 

ОТНОСЯТСЯ: 

- ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА И 

Пострадавший не может изменить 
положение ног. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ 
СУСТАВОВ; 

 

- ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ; 

-ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА; 

-РАЗРЫВЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И 

ВНУТРЕННИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Стопы развернуты кнаружи, колени 

приподняты и разведены 
НЕЛЬЗЯ! 

ПЕРЕМЕЩАТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, 

СНИМАТЬ С НЕГО ОДЕЖДУ ИЛИ 

ПОЗВОЛЯТЬ ЕМУ ШЕВЕЛИТЬСЯ 

2 ПЕРЕЛОЖИТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО НА КОВШОВЫЕ НОСИЛКИ 

  

СНАЧАЛА СЛЕДУЕТ РАЗЪЕ-

ДИНИТЬ И РАЗДВИНУТЬ КОВШИ 
НОСИЛОК 

ОСТОРОЖНО СОЕДИНИТЬ 

КОВШИ НОСИЛОК ПОД ПО-

СТРАДАВШИМ 

3 ПЕРЕЛОЖИТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО НА ВАКУУМНЫЙ МАТРАС 

 

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

 

- ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ И 

ГОЛЕНИ; 

 

- ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА; 

 

- ПОВРЕЖДЕНИЕ КОСТЕЙ ТАЗА И 

ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ 

ОПУСТИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО 

НА ВАКУУМНЫЙ МАТРАС, 

ОСТОРОЖНО РАЗЪЕДИНИТЬ 

КОВШИ НОСИЛОК И ВЫТАЩИТЬ ИХ 

ИЗ-ПОД НЕГО 

НЕЛЬЗЯ! 
ОСТАВЛЯТЬ ЛЕЖАТЬ ПОСТРАДАВ-

ШЕГО НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОСИЛ-

КАХ БОЛЕЕ 10-15 МИНУТ 
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4 ЗАФИКСИРОВАТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО НА ВАКУУМНОМ МАТРАСЕ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКЕ» 

 

 

 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ ФИК-

СИРУЕТ ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПО-

ЗВОНОЧНИКА 

 

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

ОСТОРОЖНО ПРИПОДНИМАЕТ МАТРАС 

У КОЛЕН ПОСТРАДАВШЕГО 

 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

СВОБОДНОЙ НОГОЙ ФОРМИРУЕТ ВАЛИК 

ДЛЯ ОПОРЫ СТОП ПОСТРАДАВШЕГО И 

ОТКАЧИВАЕТ ИЗ МАТРАСА ВОЗДУХ ОТ-

КАЧИВАЮЩИМ НАСОСОМ ДЛЯ 

ВАКУУМНЫХ МАТРАСОВ 

 

 

АВТОДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВТОДОРОЖНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 
 

 

ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИЙ НАХОДИТСЯ БЕЗ 

СОЗНАНИЯ 
 

 
 

Убедиться в наличии пульса на сонной ар-

терии 
 

 
 

Быстро повернуть пострадавшего на живот 
 

 
 

Очистить с помощью платка или салфетки 

ротовую полость 
 

 
 

При кровотечении наложить 

кровоостанавливающие жгуты 
 

На раны  наложить повязки 

При подозрении на переломы костей 

конечностей  наложить шины 
 

 
 

Вызвать «Скорую помощь» 
 

НЕДОПУСТИМО! 
- Оставлять пострадавшего в состоянии комы 

лежать на спине 

- Подкладывать под голову подушку, сумку 

или свернутую одежду 

- Переносить или перетаскивать пострадав- 

шего без крайней необходимости (угроза 

взрыва, пожар и т.п.) 
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УТОПЛЕНИЕ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ИСТИННОГО УТОПЛЕНИЯ 
 

 

Сразу же после извлечения утонувшего из 

воды  перевернуть его лицом вниз и опус-

тить голову ниже таза 

Очистить рот от инородного содержания и 

слизи. Резко надавить на корень языка 

При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов  добиться полного удаления 

воды из дыхательных путей и желудка 

Если нет рвотных движений и пульса  

положить на спину и приступить к реани-

мации. При появлении признаков жизни 

 перевернуть лицом вниз и удалить воду 

из легких и желудка 

Вызвать «Скорую помощь» 

НЕДОПУСТИМО! 
- Оставлять пострадавшего без внимания ( в 

любой момент может наступить остановка 

сердца) 

-Самостоятельно перевозить пострадавшего, 

если есть возможность вызвать спасательные 

службы 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ БЛЕДНОГО УТОПЛЕНИЯ 

В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ПРОРУБИ 

 

 
Перенеси тело на безопасное расстояние 

Проверь реакцию зрачков на свет и нали-

чие пульса на сонной артерии 

При отсутствии пульса на сонной артерии 

 приступать к реанимации 

Если появились признаки жизни  пере-

нести спасенного в теплое помещение, пе-

реодеть в сухую одежду, дать теплое питье 
 

 

Вызвать «Скорую помощь» 
 

НЕДОПУСТИМО! 
Терять время на удаление воды из легких и 

желудка при отсутствии пульса на сонной 

артерии 

   
ПОМОГИ СЕБЕ САМ  

ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ В ПОЛЫ-

НЬЕ 

НЕ СУЕТИСЬ! 

 
Выбирайся на лед только с той стороны, с 

которой тебя угораздило свалиться 

Старайся наваливаться 

и опираться на край полыньи 

не ладонями, а всей верхней половиной 

туловища, захватывая наибольшую пло-

щадь крепкого льда 

Проползи по-пластунски первые 3-4 метра 

и обязательно по собственным следам 
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ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ И ОБМОРОЖЕНИЕ 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 

 
 

При появлении озноба и мышечной дрожи 

необходимо дополнительно укрыть, пред-

ложить теплое сладкое питье или пищу с 

большим содержанием сахара 
 

 
 

При возможности дать 50 мл алкоголя и 

доставить в течение 1 часа в теплое поме-

щение или укрытие 
 

 
 

В теплом помещении  немедленно снять 

одежду и поместить в ванну с температурой 

воды 35-40 С (терпит локоть) или обло-

жить большим количеством 
 

теплых грелок 
 

 
 

После согревающей ванны обязательно ук-

рыть теплым одеялом или надеть теплую 

сухую одежду 
 

 
 

Продолжать давать теплое сладкое питье 

до прибытия врачей НЕДОПУСТИ-

МО! 
- Давать повторные дозы алкоголя или 

предлагать его в тех случаях, когда по-

страдавший находится в алкогольном 

опьянении 

- Использовать для согревающей ванны 

воду с температурой ниже 30 С 

 
 

Как можно скорее доставить по-

страдавшего в теплое помещение 
 

 
 

Снять с обмороженных конечностей одежду 

и обувь 
 

 
 

Немедленно укрыть поврежденные ко-

нечности от внешнего тепла теплоизо-

лирующей повязкой с большим количе-

ством ваты или одеялами и 
 

теплой одеждой 
 

 
 

Дать обильное теплое питье Обя-

зательно дать 1-2 таблетки анальгина 

Предложить малые дозы алкоголя 
 

 
 

Обязательно вызвать «Скорую помощь» 
 

НЕДОПУСТИМО! 
- Растирать обмороженную кожу 

- Помещать обмороженные конечности в 

теплую воду или обкладывать грелками 

- Смазывать кожу маслами или вазелином 
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ОБМОРОК 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ОБМОРОКА 
 

1 

 
Убедиться в 

наличии пульса 

на сонной ар-

терии 

2 

 
Освободить 

грудную клетку 

от одежды и 

расстегнуть по-

ясной ремень 

Если нет пульса на сонной артерии  

приступить к комплексу реанимации 
 

 
 

Если есть пульс на сонной артерии  при-

поднять ноги, расстегнуть ворот сорочки, 

ослабить галстук и поясной ремень 
 

Надавить на болевую точку 

Если в течение 3 минут сознание не 

появилось  повернуть пострадавшего на 

живот и приложить холод к голове 

3  

 
Приподнять 

ноги 

4 

 

 
Надавить на 

болевую точку 

 
 

При появлении боли в животе или повтор- 

ных обмороков  положить холод на живот 
 

 
 

При тепловом ударе  перенести в про-

хладное место, приложить холод к голове и 

груди 

НЕДОПУСТИМО! 
- Прикладывать грелку к животу или 

пояснице при болях в животе или по-

вторных обмороках 

- Кормить в случаях голодного обморока 

 
 

В случаях голодного обморока  напоить 

сладким чаем 
 

 
 

Во всех случаях обморока необходимо вы-

звать врача 
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СДАВЛИВАНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ; 

УКУСЫ ЗМЕЙ И НАСЕКОМЫХ 
 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛИВАНИЯ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

УКУСОВ ЗМЕЙ И ЯДОВИТЫХ НАСЕКОМЫХ 

 
 

Обложить придавленные конечности 

пакетами со льдом, снегом или холодной 

водой 
 

 
 

Дать 2-3 таблетки анальгина. 
 

Предложить обильное теплое питье 
 

 
 

Наложить защитные жгуты на сдавленные 

конечности до их освобождения 
 

 
 

Сразу же после освобождения туго за-

бинтовать поврежденные конечности 
 

 
 

Наложить шины 
 

 
 

Повторно приложить холод к 

поврежденным поверхностям 
 

 
 

Продолжать давать обильное теплое питье 

до прибытия врачей 

Удалить жало из ранки Прило-

жить холод к месту укуса. 
 

(К ранке от укуса гадюки приложить 

брюшком лягушку или наложить 

специальную повязку «КОЛЕТЕКС») 
 

 
 

Закапать 5-6 капель галазолина или сано-

рина в нос и ранку от укуса 
 

 
 

При укусах конечностей  обязательно на-

ложить шину 
 

 
 

Давать обильное и желательно сладкое пи-

тье 
 

 
 

Тщательно следить за состоянием больного 

до прибытия врача 
 

 
 

При потере сознания  повернуть на жи-

вот. При остановке сердца и дыхания  

приступить к реанимации 

НЕДОПУСТИМО! 
-Устранять препятствие кровотоку (ос-

вобождать сдавленные конечности) до 

наложения защитных жгутов и приема 

пострадавшим большого количества 

жидкости 
-Согревать придавленные конечности 

НЕДОПУСТИМО! 
- При потере сознания оставлять больного 

лежать на спине. 

-Использовать грелку или согревающие 

компрессы 
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ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ И ОТРАВЛЕНИЯ ГАЗАМИ 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫМИ ГАЗАМИ 

 

 
 

 
 

При поражениях любой агрессивной жидко-

стью (кислотой, щелочью, растворителем, 

спецтопливом, 
 

маслами и т.п.)  промывать 

под струей холодной воды 

до прибытия «Скорой помощи» 

 
 

Вынести на свежий воздух 
 

 
 

В случае отсутствия сознания и пульса на 

сонной артерии  приступить к комплексу 

реанимации 
 

 
 

В случаях потери сознания более 4 минут  

повернуть на живот и приложить холод к 

голове 
 

 
 

Во всех случаях вызвать «Скорую помощь» 

НЕДОПУСТИМО! 

Использовать сильнодействующие и 

концентрированные растворы кислот и 

щелочей для реакции нейтрализации на 

коже пострадавшего 

НЕДОПУСТИМО! 

Проводить искусственное дыхание изо рта 

в рот без использования специальных ма-

сок, защищающих спасателя от выдоха 

пострадавшего 
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ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ 
 

  

КОГДА НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ 

ЗАЩИТНЫЕ ЖГУТЫ 
 

В случаях синдрома сдавления до 

освобождения конечностей 

 

 КОГДА ПОСТРАДАВШИХ 

ПЕРЕНОСЯТ ТОЛЬКО НА ЖИВОТЕ 

 

1. В состоянии комы 

2. При частой рвоте 

3. В случаях ожогов спины 

4. При подозрении на повреждение 

спинного мозга, когда в наличии есть 

брезентовые носилки 

 

КОГДА СЛЕДУЕТ НАКЛАДЫВАТЬ 

ДАВЯЩИЕ ПОВЯЗКИ 

 

1. При кровотечениях, если кровь 

пассивно стекает из раны. 

2. Сразу после освобождения конеч-

ностей при синдроме сдавливания 

 

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО 

НАНЕСТИ УДАР КУЛАКОМ ПО 

ГРУДИНЕ И ПРИСТУПИТЬ К 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 

 

1. Нет сознания 

2. Нет реакции зрачков на свет 

3. Нет пульса на сонной артерии 

 

КОГДА СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО 

НАЛОЖИТЬ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ 
 

1. Алая кровь из раны вытекает 

фонтанирующей струей 

2. Над раной образуется валик из 

вытекающей крови 

3. Большое кровавое пятно на одежде 

или лужа крови возле пострадавшего 

 

НЕДОПУСТИМО! 

 

1. ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ВЫЯСНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СЛУЧИВШЕГОСЯ 

 

2. ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ 

 

3. ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ДЫХАНИЯ 

 

КОГДА НЕОБХОДИМО 

НАКЛАДЫВАТЬ ШИНЫ НА 

КОНЕЧНОСТИ 

 

1. Видны костные отломки 

2. При жалобах на боль 

3. При деформации и отеках 

конечностей 

4. После освобождения придавленных 

конечностей 

5. При укусах ядовитых змей 

 

КОГДА ПОСТРАДАВШИХ МОЖНО 

ПЕРЕНОСИТЬ И ПЕРЕВОЗИТЬ ТОЛЬКО 

СИДЯ ИЛИ ПОЛУСИДЯ 

 

1. При проникающих ранениях грудной 

клетки 

2. При ранениях шеи 

 

КОГДА НЕОБХОДИМО ПЕРЕНОСИТЬ 

ПОСТРАДАВШИХ НА ЩИТЕ С 

ПОДЛОЖЕННЫМ ПОД КОЛЕНИ 

ВАЛИКОМ ИЛИ НА ВАКУУМ- 

НОСИЛКАХ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКИ» 

 

1. При подозрении на прелом костей таза 

2. При подозрении на прелом верхней 

трети бедренной кости и повреждение 

тазобедренного сустава 

3. При подозрении на повреждение 

позвоночника и спинного мозга 

 

КОГДА ПОСТРАДАВШЕГО МОЖНО 

ПЕРЕНОСИТЬ ТОЛЬКО НА СПИНЕ С 

ПРИПОДНЯТЫМИ ИЛИ СОГНУТЫМИ В 

КОЛЕНЯХ НОГАМИ 

 

1. При проникающих ранениях брюшной 

полости 

2. При большой кровопотере или при 

подозрении на внутреннее кровотечение 
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ПРИЗНАКИ ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И СОСТОЯНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАКИ БЛЕДНО УТОПЛЕНИЯ 

 

1. Бледно-серый цвет кожи 

2. Широкий нереагирующий на свет зра-

чек 

3. Отсутствие пульса на сонной артерии 

4. Часто сухая, легко удаляемая платком 

пена в углах рта 

ПРИЗНАКИ СИНДРОМА СДАВЛЕНИЯ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

(ПОЯВЛЯЮТСЯ СПУСТЯ 15 МИНУТ) 

 

1. После освобождения сдавленной 

конечности  резкое ухудшение состояния 

пострадавшего 

2. Появление отека конечности с 

исчезновением рельефа мышц 

3. Отсутствие пульса у лодыжек 

4. Появление розовой или красной мочи 

ПРИЗНАКИ ИСТИННОГО 

УТОПЛЕНИЯ 

 

1. Кожа лица и шеи с синюшным отеком 

2. Набухание сосудов шеи 

3. Обильные пенистые выделения изо 

рта и носа 

ПРИЗНАКИ КОМЫ 

 

1. Потеря сознания более чем на 4 

минуты 

2. Обязательно есть пульс на сонной 

артерии 

 

ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ 

(КОГДА КАЖДАЯ ПОТЕРЯННАЯ 

СЕКУНДА МОЖЕТ СТАТЬРОКОВОЙ) 

 

1. Отсутствие сознания 

2. Нет реакции зрачков на свет 

3. Нет пульса на сонной артерии 

 

ПРИЗНАКИ АРТЕРИАЛЬНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ 

 

1. Алая кровь из раны вытекает 

фонтанирующей струей 

2. Над раной образуется валик из 

вытекающей крови 

3. Большое кровавое пятно на одежде 

или лужа крови возле пострадавшего 

 

ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СМЕРТИ (КОГДА ПРОВЕДЕНИЕ 

РЕАНИМАЦИИ БЕССМЫСЛЕННО) 

 

1. Высыхание роговицы глаза 

(появление «селедочного» блеска 

2. Деформация зрачка при осторожном 

сжатии глазного яблока пальцами. 

3. Появление трупных пятен 

 

ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ 

1. Кровь пассивно стекает из раны 

2. Очень темный цвет крови 

 

 
ПРИЗНАКИ ОБМОРОКА 

 

1. Кратковременная потеря сознания (не 
более 3-4 минут) 

2. Потере сознания предшествуют: 
резкая слабость, головокружение, звон в 
ушах и потемнение в глазах 

 



 
 

ПРИЗНАКИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ 
 

 
 

1. Озноб и дрожь 
 

2. Нарушение сознания: 
 

-заторможенность и апатия; 
 

- бред и галлюцинации; 
 

- неадекватное поведение 
 

3. Посинение или побледнение губ 
 

4. Снижение температуры тела 
 

 
 

ПРИЗНАКИ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА 

КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

 
 

1. Видны костные отломки 
 

2. Деформация и отек конечности 
 

3. Наличие раны, часто с кровотечением 

 
 

ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

 
 

1. Потеря чувствительности 
 

2. Кожа бледная, твердая и холодная на 

ощупь 
 

3. Нет пульса у лодыжек 
 

4. При постукивании пальцем  

«деревянный» звук 
 

 
 

ПРИЗНАКИ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА 

КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
 

 
 

1. Сильная боль при движении или 

нагрузке на конечность 
 

2. Деформация и отек конечности 
 

3. Синюшный цвет кожи 
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РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 

ПРАКТИЧЕСКИМЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутри-предметной и меж-предметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и 

обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекцийв качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных системах 

Тема 1.1. Понятие 

аналитической работы в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. Определение 

стартового уровня 

владения компетенцией. 

Основы поиска 

информации 

Основные понятия современных глобальных информационных 

систем. Источник информации в современном понимании. 

Модель компьютерной системы. Подсистемы или компоненты 

компьютерной системы. Компьютерная система и системный 

аналитик. Задачи системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений. Сущность, 

принципы, общие методы, законы информационно-аналитической 

работы. Модель вычислительной системы, принадлежащей фон 

Нейману. Понятие субъектов и объектов компьютерной системы. 

Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» от 

«пользователя-человека». Источники информации и их свойства. 

Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения системных 

исследований с использованием информационных систем. Обзор 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная часть 

работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины 

выполняют свои функции. 

Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для 

работы аналитика 

(основы комбинаторики, 

теории вероятностей и 

теории множеств). 

Категории системного 

анализа 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. 

Особенности применения линейной алгебры в анализе данных. 

Практическое значение производной и интеграла. Алгоритм 

градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и 

сингулярного разложения. Связь собственных чисел с 

матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших 

данных и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы 

теории вероятностей, понятие A/B-тест, доверительный интервал 

и бутстрап. Понятие системы, характеристика основных 

определений системы, свойства и структура систем. Понятие 

системного анализа и его основные принципы. Виды категорий 

системного анализа. Основные представления системного анализа 

как методологии решения проблем. 

Тема 1.3. Основные 

механизмы поиска в 

поисковой машине. 

Подходы к определению 

достоверности 

информации 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы 

проведении системных исследований в открытых сетях и 

общедоступных массивах информации. Декомпозиция 

поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные 

проверки для подтверждения достоверности полученных данных. 

Средства контроля достоверности информации. Подготовка 

заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. Дополнительные требования 

профессионального поиска в Интернете: полнота, достоверность, 

скорость. Основная задача поисковых систем. Условное 

разделение поисковых систем на два класса. Три основных и 

принципиально одинаковых функций работы поисковых 

машин. Специальная программа-робот спайдер (spider, паук) для 

построения списка слов, найденных на странице. Работа 

поисковой машины на примере. Обзор поисковых систем. 

Рекомендации по практическому нахождению информации с 

помощью поисковых систем. Дополнительные операторы, 

позволяющие получить дополнительную информацию о поиске. 

Работа с различными числовыми данными. 

Тема 1.4. Уточнение 

информации из 

различных источников, 

применение 

альтернативных 

источников 

информации 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к 

определению информации. Теория К. Шеннона. Основные 

аспекты теории информации. Источник информации. Первичные 

источники информации. Вторичные источники информации. 

Классификация информационных ресурсов сети Интернет. 

Структура источников деловой информации. Основные 

критериальные характеристики информационного поиска. 

Оценки результатов поиска информации. Информация из 

поискового массива. Закон целевой достаточности информации. 

Дискретные и непрерывные сообщения, передатчик, канал 

передачи, приемник, получатель. Кибернетико-семиотический 

подход к теории информации. Структурно-синтаксический, 

логико-семантический и прагматический аспекты природы 

информации. Прагматический аспект понятия «информации». 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

Оценка достоверности информации по схеме Кента. Категории 

альтернативных источников информации.  

Что такое "альтернативные данные"? Альтернативные источники 

информации как инструмент конкурентной разведки. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и 

библиометрия. Базы 

данных РИНЦ и 

наукометрия. 

Определение 

местоположений и 

параметров 

организаций и 

юридических лиц  

Понятие больших данных. Направления применения больших 

данных. История развития наукометрии. Наукометрическая база 

данных. Какие наукометрические базы данных есть в России. 

Основные наукометрические показатели. Виды научных баз 

данных. Библиометрия как научная дисциплина. Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ). Использование "индексов 

цитирования "для оценки результативности научной 

деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических 

индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает 

проект РИНЦ. Международные наукометрические базы данных. 

Что означает "геолокация". Практическое применение 

геолокации. Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и 

как она определяется. Методы определения геопозиции. 

Тема 2.2. Сравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников  

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). 

Большие данные и бизнес-аналитика. Методики анализа больших 

данных. Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. Инструменты и способы анализа текстовой 

информации. Типовая функциональная архитектура системы 

текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор 

системы анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. 

Статистический анализ 

информации. 

Основные понятия 

статистики текста 

Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени 

специфичности методов, сопряженной с погруженностью в 

конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. 

Методы статистического анализа текста. Частотной анализ. 

Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. 

История появления контент-анализа. Процедура контент-анализа. 

Сбор и первичная обработка данных контент-анализа. 

Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-

анализа. Назначение контент-анализа. 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому 

поиску 

Принцип работы современного машинного перевода. 

Автоматизированный и машинный переводы. Системы 

автоматизированного перевода. Условные категории задач 

обработки текста. Извлечение смысла. Неструктурированные 

данные. Анализ неструктурированных данных. Автоматическая 

обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы 

машинного обучения, статистического анализа. модель Маркова, 

логические модели и модификации этих методов с учетом 

специфики Больших Данных. Джорджтаунский эксперимент. 

Задачи компьютерной лингвистики. Анализ и градация мнений. 

Анализ тональности высказываний. Классификация текстов по 

темам. Генерация речи. Ведение диалога. Проверка правописания. 

Извлечение смысла из текста. Поиск ответов на 

вопросы. Классификация системы АОТ. Мультиязычные 

системы. Три способа реализации мультиязычности. 

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 

играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в 

процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой 

театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 

человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, 

понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. 

Основная задача метода инсценировки – научить ориентироваться вразличных 

обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать 

возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 

содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 
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Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 

– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 

процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика)– метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные 

средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью получения 

определённого результата – сформировать у слушателей положительное впечатление 

от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
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обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) –одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. 

На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого 

курса (обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются 

и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего 

числавысказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 

журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах. 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и информационных 

системах. Определение стартового уровня владения компетенцией. Основы поиска 

информации. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований 

в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

6. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Категории 

системного анализа  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей 

и градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

Тема 1.3. Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

2. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

3. Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

4. Опишите средства контроля достоверности информации. 

5. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

Тема 1.4. Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации. 

Вопросы для самоподготовки:  



12  

1. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

2. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

3. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

4. Опишите теорию К.Шеннона. 

5. Выполните оценку результатов поиска информации. 

6. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

7. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометриикак научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиция. Покажите их соотношение друг с другом. 

Тема 2.2. Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-

анализа. 

Тема 2.4. Системы автоматизированного перевода. Подходы к мультиязыковому 

поиску 
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Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

2. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от автоматизированного 

перевода. 

3. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

4. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

5. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ИСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 практическому занятию. 
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При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
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преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 
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Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
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периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
  

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах  

Цели занятия: 

1. Сформировать понимание реальных возможностей современных информационных 

систем и технологий для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его 

безопасности; 

2. понять реальные возможности современных информационных систем и технологий 

для аналитической работы; 

3. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах 

поиска и поисковых механизмах, о приемах пользования ими. 

Структура лекционных занятий. 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и 

средства обучения 

Тема 1.1. 

Понятие 

аналитической 

работы в 

глобальных сетях 

и 

информационных 

системах. 

Определение 

стартового 

уровня владения 

компетенцией. 

Основы поиска 

информации 

Основные понятия современных глобальных 

информационных систем. Источник информации в 

современном понимании. Модель компьютерной системы. 

Подсистемы или компоненты компьютерной системы. 

Компьютерная система и системный аналитик. Задачи 

системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. Сущность, принципы, 

общие методы, законы информационно-аналитической 

работы. Модель вычислительной системы, принадлежащей 

фон Нейману. Понятие субъектов и объектов компьютерной 

системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной 

системы» от «пользователя-человека». Источники 

информации и их свойства. Аналитика в глобальных сетях. 

Этапы проведения системных исследований с 

использованием информационных систем. Обзор поисковых 

систем. Профессиональный поиск, как составная часть 

работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины 

выполняют свои функции. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 1.2. 

Специальные 

главы 

математики, 

необходимые для 

работы 

аналитика 

(основы 

комбинаторики, 

теории 

вероятностей и 

теории 

множеств). 

Связь математики и современных инструментов анализа 

данных. Особенности применения линейной алгебры в 

анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в 

основе нейронных сетей и градиентного бустинга. Методы 

линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и 

SVD. Размерность больших данных и их визуализация. 

Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, 

понятие A/B-тест, доверительный интервал и бутстрап. 

Понятие системы, характеристика основных определений 

системы, свойства и структура систем. Понятие системного 

анализа и его основные принципы. Виды категорий 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 
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№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и 

средства обучения 

Категории 

системного 

анализа 

системного анализа. Основные представления системного 

анализа как методологии решения проблем. 

Тема 1.3. 

Основные 

механизмы 

поиска в 

поисковой 

машине. 

Подходы к 

определению 

достоверности 

информации 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие 

фазы проведении системных исследований в открытых сетях 

и общедоступных массивах информации. Декомпозиция 

поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные 

проверки для подтверждения достоверности полученных 

данных. Средства контроля достоверности информации. 

Подготовка заключения аналитика для передачи 

информации заказчику поисковых работ. Дополнительные 

требования профессионального поиска в Интернете: 

полнота, достоверность, скорость. Основная задача 

поисковых систем. Условное разделение поисковых систем 

на два класса. Три основных и принципиально одинаковых 

функций работы поисковых машин. Специальная 

программа-робот спайдер (spider, паук) для построения 

списка слов, найденных на странице. Работа поисковой 

машины на примере. Обзор поисковых систем. 

Рекомендации по практическому нахождению информации с 

помощью поисковых систем. Дополнительные операторы, 

позволяющие получить дополнительную информацию о 

поиске. Работа с различными числовыми данными. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 1.4. 

Уточнение 

информации из 

различных 

источников, 

применение 

альтернативных 

источников 

информации 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к 

определению информации. Теория К. Шеннона. Основные 

аспекты теории информации. Источник информации. 

Первичные источники информации. Вторичные источники 

информации. Классификация информационных ресурсов 

сети Интернет. Структура источников деловой информации. 

Основные критериальные характеристики информационного 

поиска. Оценки результатов поиска информации. 

Информация из поискового массива. Закон целевой 

достаточности информации. Дискретные и непрерывные 

сообщения, передатчик, канал передачи, приемник, 

получатель. Кибернетико-семиотический подход к теории 

информации. Структурно-синтаксический, логико-

семантический и прагматический аспекты природы 

информации. Прагматический аспект понятия 

«информации». Оценка достоверности информации по схеме 

Кента. Категории альтернативных источников 

информации. Что такое "альтернативные данные". 

Альтернативные источники информации как инструмент 

конкурентной разведки. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными  

Цели занятия: 

1. Сформировать понимание реальных возможностей современных 

информационных систем и технологий для аналитической работы, управления бизнесом и 

обеспечения его безопасности; 

2. понять реальные возможности современных информационных систем и 

технологий для аналитической работы; 

3. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах 

поиска и поисковых механизмах, о приемах пользования ими. 
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Структура лекционных занятий. 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и 

средства обучения 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и 

библиометрия. Базы 

данных РИНЦ и 

наукометрия. 

Определение 

местоположений и 

параметров 

организаций и 

юридических лиц  

Понятие больших данных. Направления применения 

больших данных. История развития наукометрии. 

Наукометрическая база данных. Какие наукометрические 

базы данных есть в России. Основные наукометрические 

показатели. Виды научных баз данных. Библиометрия 

как научная дисциплина. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Использование "индексов 

цитирования "для оценки результативности научной 

деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических 

индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые 

решает проект РИНЦ. Международные 

наукометрические базы данных. Что означает 

"геолокация". Практическое применение геолокации. 

Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и как 

она определяется. Методы определения геопозиции. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 2.2. Сравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников  

Наилучшее определение категории Большие данные (Big 

Data). Большие данные и бизнес-аналитика. Методики 

анализа больших данных. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. Инструменты и 

способы анализа текстовой информации. Типовая 

функциональная архитектура системы текстовой 

аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор 

системы анализа текстовой информации. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 2.3. 

Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия 

статистики текста 

Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени 

специфичности методов, сопряженной с погруженностью 

в конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и 

сущность. Методы статистического анализа текста. 

Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон 

Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления 

контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и 

первичная обработка данных контент-анализа. 

Интерпретация и синтезирование результатов. Виды 

контент-анализа. Назначение контент-анализа. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому 

поиску 

Принцип работы современного машинного перевода. 

Автоматизированный и машинный переводы. Системы 

автоматизированного перевода. Условные категории 

задач обработки текста. Извлечение смысла. 

Неструктурированные данные. Анализ 

неструктурированных данных. Автоматическая 

обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. 

Методы машинного обучения, статистического анализа. 

модель Маркова, логические модели и модификации этих 

методов с учетом специфики Больших Данных. 

Джорджтаунский эксперимент. Задачи компьютерной 

лингвистики. Анализ и градация мнений. Анализ 

тональности высказываний. Классификация текстов по 

темам. Генерация речи. Ведение диалога. Проверка 

правописания. Извлечение смысла из текста. Поиск 

ответов на вопросы. Классификация системы АОТ. 

Мультиязычные системы. Три способа реализации 

мультиязычности. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

 

  

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах  

Цели занятия.  

1. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 

информации; 

2. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации; 

3. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

Структура практических занятий. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

1. Примерный перечень вопросов: 

 Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

 Назовите задачи системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений. 

 Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы. 

 Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации. 

 Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 

которые относятся к числу системообразующих компонентов 

компьютерной системы.  

 Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

Дискуссия 

2. Примерный перечень вопросов: 

 Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в 

анализе данных. 

 Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

 Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

 Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга. 

 Дайте определение системного анализа и сформулируйте его 

основные принципы. 

 Назовите виды категорий системного анализа.  

Дискуссия 

3. Примерный перечень вопросов: 

 Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите 

три рабочие фазы проведения системных исследований в открытых 

сетях и общедоступных массивах информации.  

 Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор 

Дискуссия 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

поисковых систем.  

 Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

 Опишите средства контроля достоверности информации. 

 Выполните подготовку заключения аналитика для передачи 

информации заказчику поисковых работ. 

4. Примерный перечень вопросов: 

 Раскройте понятие информации, информационного канала. 

Перечислите подходы к определению информации. 

 Что такое первичные и вторичные источники информации. 

 Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

 Опишите теорию К.Шеннона. 

 Выполните оценку результатов поиска информации. 

 Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

 Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники 

информации как инструмент конкурентной разведки. 

Дискуссия 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Цели занятия.  

1. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 

информации; 

2. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации; 

3. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

Структура практических занятий. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

1. Примерный перечень вопросов: 

 Дайте определение понятия Больших данных. 

 Проанализируйте области применения Больших данных. 

 Расскажите историю развития наукометрии. 

 Дайте определение библиометриикак научной дисциплины. 

 Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях. 

 Перечислите наукометрические базы данных в России.  

 Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Назовите цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

 Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их соотношение 

друг с другом. 

Дискуссия 

2. Примерный перечень вопросов: 

 Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие 

данные и бизнес-аналитика". 

 Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. 

 Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

 Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

Дискуссия 

3. Примерный перечень вопросов: 

 Дайте определение статистического анализа информации. 

Дискуссия 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

 Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных. 

 Опишите методы статистического анализа текста. 

 В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

 Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и 

назначение контент-анализа. 

4. Примерный перечень вопросов: 

 Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

 В чем отличие машинного(автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

 Назовите основные направления развития систем машинного 

перевода (Machine Translation, МТ). 

 Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного 

перевода. 

 Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности 

и тонкостях ее настройки. 

Дискуссия 
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Приложение № 3к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах. 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и информационных 

системах. Определение стартового уровня владения компетенцией. Основы поиска 

информации. 

 

Схема. Процесс моделирования системы. 

 
Рис. Система - иерархия подсистем 
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Тема 1.2.Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Категории 

системного анализа. 

Схема. Основные методы системного анализа. 

 

Тема 1.3.Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации. 
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Рис. Для каждого типа информации следует выбирать соответствующий инструмент 

поиска. 

 
Рис.Роботы-пауки просматривают информационное наполнение Web-страниц и создают 

индексированную базу поиска по ключевым словам, а затем по запросу пользователя выдают 

ранжированный по релевантности список сайтов. 

 

Тема 1.4.Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации. 
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Рис.Виды информации 

 

 
 

Рис. Теория информации 
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Рис. Источники информации для конкурентной разведки. 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными. 

 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц. 

 

 

 
Рис. Российский индекс научного цитирования 
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Рис. 3. Инструкция для регистрации в системе РИНЦ 

Тема 2.2.Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  
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Схема. Обработка информации 

 
Рис. Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики 

Тема 2.3.Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста. 
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Рис.Статистические методы анализа данных. 

 

Рис. Методы анализа текстов 

Тема 2.4.: Системы автоматизированного перевода. Подходы к мультиязыковому 

поиску 
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Рис. Понятие автоматизированного перевода. 

 

Рис. История и опыт использования машинного перевода 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
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используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения. 

Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма 

// Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quel est votre nom et votre prénom? 

2. Qui êtes-vous? Êtes-vous Russe? 

3. Votre famille, est-elle grande ? 

4. Vos parents, où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre ami (votre amie) ? Est-il(elle) gai(e), gentil(le), intelligent(e), 

spirituel(le)? 

 

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quelle langue parlez-vous ? 

2. Lisez-vous (écrivez-vous) en français (en anglais, en allemand, en chinois)? 

3. Qu’est-ce que vous étudiez? 

4. Vous êtes étudiant de quelle année? 

5. À quelle faculté faites-vous vos études? 

 

Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Que faites-vous le soir ? 

2. Êtes-vous fatigué le soir ? 

3. Que faites-vous dans la vie? 

4. Est-ce que vous faites vos études à l’université et vous travaillez aussi? 

 

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории. 

Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc».. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison?  

2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi? 

3. Connaissez-vous vos voisins?  

 

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Décrivez votre chambre. 

2. Décrivez votre cuisine. 
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Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment..  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Combien d’étages y a-t-il dans votre maison ? 

2. Comment est votre appartement ? 

3. Combien de pièces y a-t-il dans votre appartement? 

 

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели. 

Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis».. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. À quelle heure déjeunez-vous ? 

2. À quelle heure partez-vous ? 

3. A quelle heure commencent vos cours ? 

4. A quelle heure finissent-ils ? 

5. Combien de cours avez-vous chaque jour ? 

 

Тема 3.2. Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Que prenez-vous pour aller à l’université ? 

2. À quelle heure revenez-vous de l’université ? 

3. Que faites-vous après les cours? 

4. Aimez-vous la musique, le tennis, le patinage artistique? 

 

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы 

Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert Boissy». 

Вопросы для самоподготовки: 

1.   Quelles langues étrangères apprenez-vous? 

2. En quelle langue écrivez-vous\lisez-vous? 

3. Aimez-vous le français? 

4. Quel jour de la semaine apprends-tu le français ? 

 

Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней 

рождений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.   Aimez-vous allez à la campagne? 

2. Comment est votre maison de campagne? 

3. Que faites-vous à la campagne? 

4. Allez-vous à la mer en été? 

5. Quel est votre passé-temps préféré au  bord de la mer? 

 

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете. 
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Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст «Le 

14 juillet». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quels sont les mois de l’année? 

2. Quel est votre mois péréféré? Pourquoi? 

3. Quelle est votre saison péréférée? 

 

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse. 

2. Décrivez la méthode d'enseignement Montessori. Quelle est votre opinion sur ce style 

d'enseignement? 

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции. 

Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont 

les gens ont besoin pour trouver un emploi?  

2. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous? 

 

Тема 6.2. Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по 

поводу обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Comment trouver un bon emploi après l'université?  

2. L'enseignement privé doit-il exister? 

 

РАЗДЕЛ 7. Где я живу. 

Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à 

credit» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quelle est votre ville natale? 

2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ? 

3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous? 

 

Тема 7.2. Время Imparfait. Рассказ про родной город.. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village?  

2. Allez-vous rester dans votre ville ou village après avoir obtenu votre diplôme 

universitaire ou déménager ailleurs? Pourquoi? 

3. Quelles attractions recommandez-vous de visiter dans votre ville? 

 

РАЗДЕЛ 8. Путешествия. 

Тема 8.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой группы. 

// Текст «Une promenade à travers Paris». 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur? 

2. Préférez-vous voyager seul ou accompagné? 

3. Pourquoi est-il important de voyager? 

 

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel ».. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays? 

2. Voyager élargit-il nos horizons? 

 

1.2. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения. 

Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма 

// Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

 

Личные окончания глаголов I группы:  

Единственное число: -e, -es, -e. Множественное число: -ons, -ez, -ent.  

 

Личные окончания глаголов III группы:  

Единственное число: -s, -s, -t. Множественное число: -ons, -ez, -ent.  

Примечание. Несколько глаголов на -oir в 1-м и 2-м лице единственного числа имеют 

окончание -х:  

je peux je veux tu peux tu veux 

 

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Определенный артикль  

Определенный артикль имеет в единственном числе в мужском ро-де форму le, в 

женском роде форму 1а и во множественном числе для обоих родов форму les.  

Перед словами, начинающимися с гласного или h немого, артикли le и 1а теряют 

гласный и образуют усеченный артикль Г:  

l'élève m, l'heure f. 

Определенный артикль выделяет предмет (или группу предметов) со всеми признаками 

или во всем его объеме. Он указывает, что данный предмет по условиям обстановки или 

контекста связывается говорящим о нем с одним определенным предметом (или одной 

определенной груп-пой предметов).  

Определенный артикль употребляется:  

1. Для обозначения предмета, единственного в своем роде: земля, луна и т.д.:  

la terre (земля), la lune (луна)  

2. Для обозначения предмета, единственного в данной обстановке:  

Fermez la porte.  

Ouvrez la fenêtre.  

Je cherche le directeur.  
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3. Для обозначения предмета (или лица), который стал определен-ным, потому что о 

нем уже упоминалось:  

Une femme traverse la rue. La femme est jeune et belle.  

4. Для обозначения понятия во всем объеме, в самом общем смысле:  

J'aime les livres.  

Les jeunes filles aiment bavarder.  

5. Для обозначения всего класса предметов:  

La chaise a quatre pieds.  

La rose est une fleur.  

6. В значении указательного и притяжательного детерминатива:  

J'ai mal à la tête (la заменяет ma).  

7. Если при существительном имеется определение, которое указы-вает на данный 

предмет как именно на тот, о котором идет речь:  

Prenez le journal qui est sur la table. 

 

Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения.  

Притяжательные прилагательные  

Притяжательные прилагательные являются служебными словами, которые, подобно 

артиклю, определяют род и число существительного. 

Помимо этого, притяжательные прилагательные указывают на принадлежность 1, 2 и 3-

му лицу единственного и множественного числа.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории. 

Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc». 

Неопределенный артикль  

Неопределенный артикль имеет следующие формы:  

un — для мужского рода единственного числа; une — для женского рода 

единственного числа; des — для множественного числа обоих родов.  

Единственное число  Множественное  

число 

Муж. род  Жен. 

род  

Муж. род  Жен. 

род  

1

1-е л.  

шоп  m а  mes  

2

2-е л.  

ton  ta  tes  

3

3 -е л.  

son  sa  ses  

1

1-е л.  

notre nos  

2

2-е л.  

votre vos  

3

3 -е л.  

leur leurs  



12  

Неопределенный артикль единственного числа восходит к латин-скому числительному 

'один', которое, помимо значения единичности, имело значение 'один из многих'. Это значение 

сохраняется в неопреде-ленном артикле и в настоящее время.  

Неопределенный артикль употребляется:  

1. Для выражения единичности. (В данном случае неопределенный артикль 

единственного числа имеет значение числительного 'один'):  

Il a une soeur et deux frères. У него одна сестра и два брата.  

2. При отнесении предмета к классу однородных предметов:  

C'est une table.  

3. Для обозначения предмета как одного из многих однородных предметов:  

Prenez un taxi.  

4. Для обозначения неопределенного множества предметов:  

J'achète des fleurs.  

Sur la table il y a des livres et des cahiers.  

5. При введении в речь премета, нового для данной обстановки:  

Des jeunes filles traversent la place.  

Pierre parle à une femme. 

 

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Безличный оборот il y a  

Оборот il y a состоит из личного местоимения il, глагола avoir в 3-м лице единственного 

числа и служебного наречия у.  

Безличный оборот il у а служит для указания на наличие одного или нескольких 

предметов:  

Sur la table il y a un cahier.  

Sur la table il y a des cahiers.  

На русский язык оборот il y a может переводиться, в зависимости от смысла предложения, 

словами: 'есть', 'находится', 'имеется', 'стоит', 'лежит' и т.д., или, так же как и глагол-связка  

être, он может при переводе опускаться:  

Qu у a-t-il sur ce livre? Что лежит на этой книге?  

Sur ce livre il у a un stylo. На этой книге (лежит) ручка.  

 

! Безличный оборот il у а может стоять в начале предложения или после обостоятельства 

места:  

Il у a des livres sur cette étagère. Sur cette étagère il y a des livres.  

 

В вопросительной форме оборот il у а стоит обычно в начале пред-ложения:  

Y a-t-il des livres sur cette étagère?  

 

 После оборота il y a перед именем существительным обычно употре-бляется 

неопределенный артикль:  

Sur la table il у a un cahier. Sur cette place il y a des magasins.  

В отрицательной форме неопределенный артикль опускается и пе-ред именем 

существительным ставится предлог de:  

Sur la table il n'y a pas de cahier. Sur cette place il n'y a pas de magasins. 
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Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment..  

Наречия en, у  

! Наречия en (оттуда) и у (туда, тут, там) употребляются в значении об-стоятельства, 

обозначая местонахождение и направление:  

Ils у vont. Nous en venons. ! Наречия en и y являются служебными безударными формами, 

кото-рые самостоятельно не употребляется, а встречаются только в сочетании с глаголами.  

 

En заменяет в предложении обстоятельство места, вводимое пред-логом de:  

Vous venez de l'Université? — Oui, У en viens (en = de l'Université). 

 

Y заменяет обстоятельство места, вводимое предлогами à, dans, sur, sous:  

Ton stylo est sur la table. — Non, il n'y est pas  

(y = sur la table). Allez-vous chaque jour à l'Université? — Oui, У y vais chaque jour (y = à 

l'Université).  

! Наречия en и y стоят всегда перед глаголом, и только в утвердитель-ной форме 

повелительного наклонения они ставятся после глагола:  

Elle en revient demain. Y allez-vous souvent? Je n y 

vais pas souvent.  

N'y allez pas! но: Allez-y vite!  

N ' y entrez pas ! Entrez-y !  

N'en reviens pas trop vite! Reviens-en vite!  

Примечание. В утвердительной форме во 2-ом лице единственного числа повели-тельного 

наклонения глаголы 1-ой группы и глагол aller пишутся с s на конце перед en и у: N'y va pas! 

но: Vas-y!  

N'y regarde pas! Regardes-y!  

N'en rentre pas tard! Rentrez-en vite!  

! Если en и y заменяют обстоятельство, относящееся к инфинитиву, они ставятся перед 

инфинитивом:  

Quand pensez-vous aller à la campagne1? — Nous pensons y aller après-demain (y aller = aller à 

la campagne). 

Вопросительные наречия quand, comment  

Наречие quand служит вопросом к обстоятельству времени:  

Quand revenez-vous de l'usine? — Je reviens de l'usine à six heures. Наречие comment служит 

вопросом:  

1. К обстоятельству образа действия (как, каким образом):  

Comment prononce-t-il ces sons? — Il prononce bien ces sons. Как он произносит эти звуки?  

2. К именной части сложного сказуемого, выраженной прилагатель-ным (каков, какова, 

каковы):  

Comment est votre chambre? — Ma chambre est grande et claire. Какая y вас (ваша) комната? 
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Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных на-речий quand и comment, 

тот же, что и в предложениях, начинающихся с вопросительного наречия où:  

1.Простая инверсия при подлежащем-местоимении:  

Quand vient-il?  

Comment travaillez-vous?  

2. Оба вида инверсии (простая и сложная) при подлежащем-суще-ствительном:  

а) простая инверсия:  

Quand arrive votre ami?  

Comment écrit cet élève?  

б) с л о ж h a я инверсия:  

Quand votre ami arrive-t-il?  

Comment cet élève écrit-il?  

Сложная инверсия при подлежащем-существительном обязательна, если в предложении 

имеется прямое дополнение, выраженное существи-тельным, или обстоятельственные слова:  

Quand votre ami arrive-t-il de Pétersbourg?  

Comment cet élève écrit-il ses dictées?  

3. Если подлежащее выражено местоимением 1-го лица единствен-ного числа, вопрос 

строится с помощью оборота est-ce que:  

Comment est-ce que je prononce ce mot? 

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели. 

Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis».. 

 

В вопросительном предложении, вводимом наречием combien, порядок слов может быть как 

прямым, так и обратным.  

1. Если наречие combien является определением подлежащего, в вопросительных 

предложениях сохраняется прямой порядок слов:  

Combien de femmes travaillent dans notre usine?  

2. Если combien является определением дополнения, инверсия обязательна:  

Combien de tiroirs y a-t-il dans votre bureau?  

Combien de frères Claire a-t-elle? 

Тема 3.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

 

Местоимение cela  

Местоимение среднего рода cela 'это' может выступать в предложе-нии в роли 

подлежащего и прямого и косвенного дополнения:  

Cela ne les intéresse pas.  

Je vois cela.  
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Nous parlons de cela. 

 

Опущение неопределенного артикля после отрицания  

Перед существительным, являющимся прямым дополнением глагола в отрицательной 

форме, неопределенный артикль единственного и множественного числа опускается, а вместо 

него употребляется предлог de. 

 

J'ai un frère, mais je n'ai pas de soeur.  

Il ne fait pas de fautes dans ses dictées.  

Определенный артикль перед прямым дополнением глагола, сто-щего в отрицательной 

форме, сохраняется:  

Je n'aime pas les livres de cet écrivain. 

 

Неупотребление артикля после количественных наречий 

После количественных наречий combien, beaucoup, peu, assez, trop употребляется 

предлог de, при этом перед именем существительным артикль опускается:  

Combien de livres français avez-vous?  

J'ai beaucoup de livres français. 

 

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы 

Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с 

днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

 

Использование артиклей и указательных прилагательных с днями недели 

 

Все имена существительные, обозначающие дни недели, — мужского рода.  

! Употребленные без артикля, например, dimanche, lundi, они означают: 1) 'воскресенье', 

'понедельник'; 2) 'в воскресенье', 'в понедельник'  

Dimanche est un jour de repos. Воскресенье — день отдыха (выходной день).  

Dimanche nous allons souvent au théâtre. В воскресенье мы часто ходим в театр.  

! Определенный артикль указывает на повторность действия. Напри-мер, le mardi 'по 

вторникам', 'каждый вторник':  

Le mardi nos cours commencent à une heure. По вторникам наши занятия начинаются 

в час.  

! Неопределенный артикль указывает на действие случайное, единич-ное. Например, un 

mardi 'однажды, как-то во вторник':  

! Когда перед названием дня недели стоит указательное прилагатель-ное, например, ce 

jeudi, оно означает: 'в этот четверг':  

Ce jeudi nous n'écrivons В этот четверг мы не  

pas de dictée. пишем диктанта. 
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Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней 

рождений. 

Местоимение en  

Местоимение en может употребляться в роли прямого дополнения.  

1. En заменяет прямое дополнение, выраженное существительным с неопределенным 

артиклем в утвердительном предложении и суще-ствительным с предлогом de в 

отрицательном предложении. В утверди-тельном предложении неопределенный артикль un 

(une) повторяется:  

As-tu un frère?  

Oui, j'ai un frère. | Oui, j'en  ai un. 

 Non, je n'ai pas de frère. Non, je n'en ai pas.  

 

Avez-vous une montre?  

Oui, j'ai une montre.  

Oui, j'en ai une.  

Non, je n'ai pas de montre. Non, je n'en ai pas.  

 

Faites-vous des progrès?  

Oui, je fais des progrès.  

Oui, j'en fais.  

Non, je ne fais pas de progrès.  

Non, je n'en fais pas.  

 

2. En заменяет прямое дополнение, выраженное существительным, которому 

предшествует слово, обозначающее количество (существительное, наречие, числительное), 

причем слова, обозначающие количество, повторяются:  

As-tu beaucoup d'amis?  

Oui, j'ai beaucoup d'amis.  

Oui, j'en ai beaucoup 

Non, je n'ai pas beaucoup d'amis. (J'ai peu d'amis.)  

Non, je n'en ai pas beaucoup.( j'en ai peu.)  

Местоимение en стоит всегда перед глаголом, и только в утвердительной форме 

повелительного наклонения оно ставится после глагола:  

J'achète des pommes.  

j'en achète.  

En achetez-vous?  

Combien en achetez-vous?  

N 'en achetez pas!  

но: Achetez-en!  

 

Примечание. В утвердительной форме повелительного наклонения во 2-м лице 

единственного числа глаголы 1-й группы пишутся с s на конце, когда за ними следует ме-

стоимение en:  
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N'en achète pas! но: Achètes-en! 

Если местоимение en заменяет дополнение, относящееся к инфинитиву, оно ставится 

перед инфинитивом:  

Combien de chaises faut-il apporter? — Il faut en apporter trois, (en apporter trois = apporter 

trois chaises) 

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете. 

Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст «Le 

14 juillet». 

 

Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия месяцев и 

времен года 

1. Все существительные, обозначающие названия месяцев, — мужского рода. Они 

употребляются обычно без артикля. 

 

Les mois de l'année  

janvier январь  

février февраль  

mars [mars] март  

avril апрель  

mai май  

juin июнь 

juillet июль 

août [ut]  [u] август 

octobre октябрь  

novembre ноябрь  

décembre декабрь  

 

Обратите внимание на употребление предлогов с суще-ствительными названиями 

месяцев:  

en novembre = au mois de novembre в ноябре (в ноябре месяце)  

En quel mois sommes-nous? Какой y нас месяц?  

— Nous sommes en novembre — Сейчас ноябрь (месяц). (au mois de novembre).  

2. Все существительные, обозначающие названия вре-мен года, — мужского рода.  

Les saisons: l'hiver зима  

le printemps весна  

l'été лето  

l'automne [lo:-ton] осень  

Обратите внимание на употребление предлогов перед названиями времен года:  

en hiver; en été; en automne; au printemps.  

En quelle saison sommes-nous? Какое сейчас время года?  

— Nous sommes en automne. — Сейчас осень. 

 

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université». 

 

Причастие прошедшего времени  

 

Причастие прошедшего времени (Participe passé) употребляется как самостоятельно 

(обычно совпадает с русским страдательным причастием), так и для образования сложных 

времен. 

 

Образование 

В зависимости от группы глагола: 

 

1 гр. глаголов: основа + é ( parler → parlé) 

 

2 гр. глаголов: основа + i (finir → fini) 
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3 гр. — единого правила образования причастий не существует. Причастие необходимо 

посмотреть в грамматическом справочнике или конжугаторе. 

 

Participe passé глаголов 3 группы: 

Причастия от наиболее употребляющихся неправильных глаголов французского языка: 

 

aller — allé 

apercevoir — aperçu 

apparaître — apparu 

apprendre — appris 

avoir — eu 

boire — bu 

comprendre — compris 

conduire — conduit 

connaître — connu 

construire — construit 

croire — cru 

cuire — cuit 

devoir — dû 

faire — fait 

falloir — fallu 

dire — dit 

écrire — écrit 

être — été 

lire — lu 

mettre — mis 

mourir — mort 

naître — né 

partir — parti 

pouvoir — pu 

prendre — pris 

produire — produit 

recevoir — reçu 

répondre — répondu 

rire — ri 

savoir — su 

sortir — sorti 

sourire — souri 

suivre — suivi 

tenir — tenu 

traduire — traduit 

valoir — valu 

venir — venu 

vivre — vécu 

voir — vu 
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vouloir — voulu 

 

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции. 

Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e». 

Passé composé. Прошедшее сложное  

Французская глагольная система отличается богатством форм, по-зволяющих особенно 

точно обозначить время глагольного действия. Особенно широко представлены формы 

прошедшего времени.  

Indicatif имеет пять прошедших времен — два простых и три слож-ных, т.е. 

образованных при помощи вспомогательных глаголов avoir и être. Одним из сложных времен 

(как на это указывает его название) яв-ляется passé composé.  

Passé composé выражает действие законченное, имевшее место в прошлом, но 

связанное с настоящим: действие, предшествующее дей-ствию в настоящем.  

Passé composé употребляется в живой речи, в переписке, а также широ-ко в прессе, 

научной литературе и иногда в повествовании от лица автора.  

Passé composé переводится на русский язык глаголом как совершен-ного, так и 

несовершенного вида:  

У ai répété ma question. Я повторил свой вопрос.  

Il n'a pas vu ce film. Он не видел этого фильма.  

 

Formation du passé composé  

Passé composé образуется при помощи вспомогательного глагола avoir или être в 

настоящем времени и participe passé (причастия про-шедшего времени) спрягаемого глагола.  

Participe passé глаголов I группы оканчивается на -é: parler — parlé, marcher — marché.  

Participe passé глаголов II группы оканчивается на -i: finir — fini, choisir — choisi.  

Participe passé глаголов III группы имеет различные окончания, которые часто 

неотделимы от самой глагольной основы. 

 

Тема 6.2. Futur immédiat. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по поводу 

обучения. 

Futur immédiat  

Futur immédiat выражает действие будущее, непосредственно связанное с настоящим. На 

русский язык оно переводится глаголом в будущем времени в сочетании с наречием сейчас 

или словами собираться, намереваться (что-то сделать):  

Je vais vous expliquer cela. Я вам сейчас это объясню. 

Qu'allez-vous faire après les cours? Что вы собираетесь делать после лекций?  

Futur immédiat образуется из настоящего времени глагола aller и инфинитива 

спрягаемого глагола.  

Местоимение, являющееся дополнением к глаголу, стоящему в futur immédiat, ставится 

перед инфинитивом:  

Je vais lui téléphoner.  

Примечание. В современном французском языке (особенно в разговорном стиле речи) 

futur immétiat часто употребляется в значении простого будущего: Fais attention, tu vas tomber. 

Осторожней, ты упадешь. 
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Passé immédiat  

Passé immédiat выражает действие только что совершившееся, не-посредственно 

предшествующее настоящему. Оно переводится на рус-ский язык глаголом в прошедшем 

времени в сочетании с наречием только что:  

Je viens de rencontrer votre frère. Я только что встретил вашего брата.  

Nous venons d'acheter une maison de campagne. Мы недавно купили дачу.  

Passé immédiat образуется из настоящего времени глагола venir с предлогом de и 

инфинитива спрягаемого глагола.  

Местоимение, являющееся дополнением к глаголу, стоящему в passé immédiat, ставится 

перед инфинитивом:  

Il vient de leur téléphoner. Nous venons de nous lever. 

 

РАЗДЕЛ 7. Где я живу. 

Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à 

credit» 

Место наречия при глаголе в форме сложного времени 

В сложных временах наречия места и времени ставятся после спрягаемого глагола : je 

l’ai rencontré ici (я его встретил здесь), il est rentré tard (он вернулся поздно), а наречия образа 

действия ставятся обычно после глагола: il m’a écouté attentivement (он меня внимательно 

выслушал) 

 

Тема 7.2. Время Imparfait. Рассказ про родной город. 

Imparfait  

Imparfait обозначает прошедшее незавершенное действие, изобра-жаемое в процессе или 

в момент его протекания, причем это действие представляется как неограниченное в своем 

течении и не имеющее ни начала, ни конца:  

Il marchait vite. Он шел быстро.  

Formation de l'imparfait  

Imparfait образуется путем прибавления к безударной основе présent de l'indicatif 

окончаний -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient: nous parl-ons —je parl-ais nous fmiss-ons —je finiss-

ais nous pren-ons —je pren-ais nous voy-ons —je voy-ais.  

Вспомогательный глагол être и безличные глаголы falloir и pleuvoir имеют в imparfait 

следующую форму: être —j'étais falloir — il fallait pleuvoir — il pleuvait. 

 

Emploi de l'imparfait 

Imparfait употребляется:  

1. Для обозначения прошедшего незавершенного действия в момент его протекания:  

Des enfants jouaient dans la cour.  

Je parlais lentement.  

2. Для обозначения обычных, повторяющихся действий, имевших место в прошлом:  

Elle rentrait d'habitude à six heures du soir.  

Il allait voir sa mère deux fois par semaine.  

Примечание. Предложения этого типа содержат обычно обстоятельственные слова, 

указывающие на привычность, повторность действия, например:  
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d'habitude, parfois, tous les matins, chaque jour, etc.  

3. В различного рода описаниях, где оно служит для выражения состояния, постоянного 

свойства:  

La maison que nous habitions n'était pas grande.  

4. Для обозначения прошедшего незавершенного действия, протекающего 

одновременно с другим завершенным или незавершенным действием:  

Здесь возможны два случая: 

а) два или несколько прошедших действий протекают параллельно, и оба представлены в 

процессе их протекания. В таком случае глаголы употребляются в imparfait:  

Il prenait son petit déjeuner et écoutait la radio. Он завтракал и слушал радио.  

б) одно прошедшее действие представлено в процессе его протека-ния и служит фоном 

для другого однократного, законченного действия. В таком случае первое действие выражено 

в imparfait, а второе в passé composé:  

Je prenais mon repas quand tu as téléphoné.  Я обедал, когда ты мне  позвонил.  

Примечания. 1. Если речь идет о действиях длительных, но ограниченных опре-

деленными временными рамками (longtemps, toute la matinée, deux heures, etc.) следует 

употреблять passé composé. В русском языке в данном случае употребляется или глагол 

несовершенного вида, или глагол совершенного вида с приставкой про-:  

Hier j'ai travaillé toute la journée dans la salle de lecture. Вчера я весь день занимался  

 (прозанимался) в читальном зале.  

Ils ont marché longtemps sans prononcer un mot. Они долго шли, не произнося ни 

слова.  

2. В русском языке при констатации факта совершения единичного действия может 

употребляться глагол как совершенного, гак и несовершенного вида:  

Ты читал (т.е. прочитал) статью? — Да, читал (т.е. прочитал). Мы уже учили это 

правило.  

Во французском языке в подобном случае употребляется passé composé: As-tu lu 

l'article? — Oui, je l'ai lu. Nous avons déjà étudié cette règle.  

 

5. Частный случай употребления imparfait.  

Imparfait часто употребляется в разговорном стиле речи в вопроси-тельных по форме 

предложениях, вводимых частицей si:  

Si nous allions nous promener? Может быть пойдем погуляем?  

Не пойти ли нам погулять?  

Это imparfait имеет побудительное значение: оно выражает предложение, приглашение 

сделать что-либо, предполагает реакцию на предлагаемое. 

 

РАЗДЕЛ 8. Путешествия. 

Тема 8.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой 

группы. // Текст «Une promenade à travers Paris». 

Местоименные глаголы 

Многие французские глаголы, как переходные, так и непереходные, имеют 

местоименную форму.  

! Местоименные глаголы спрягаются с двумя приглагольными местоимениями, первое 

из которых является подлежащим, второе — прямым или косвенным дополнением:  
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Je tе lave (tе — прямое дополнение). Je tе lave les mains (те — косвенное дополнение). ! 

В качестве местоимений-дополнений для 1-го и 2-го лица единственного и множественного 

числа употребляются приглагольные местоиме-ния me, te, nous, vous:  

je me lave; tu te laves;  

nous nous lavons; vous vous lavez.  

Для 3-го лица обоих чисел и в инфинитиве употребляется возврат-ное местоимение se:  

se laver; il se lave; ils se lavent.  

! Местоимения-дополнения согласуются в лице и числе с подлежащим:  

je те promène; nous nous reposons.  

! Местоимения-дополнения стоят непосредственно перед глаголом:  

je те lave; tu ne te laves pas; se lave-t-il?  

Только в утвердительной форме повелительного наклонения местоимение-дополнение 

ставится после глагола, причем во 2-м лице единственеого числа вместо местоимения te 

употребляется ударная форма toi: arrête-toi ici! levez-vous vite!  

! Если инфинитив местоименного глагола является дополнением к ска-зуемому, 

выраженному личной формой глагола, местоимение-дополне-ние согласуется в лице и числе 

с подлежащим:  

Je dois те lever à sept heures. Allons nous promener.  

! В большинстве случаев французские местоименные глаголы соответ-ствуют 

возвратным глаголам в русском языке:  

s'intéresser — интересоваться s'arrêter — останавливаться  

Но иногда французские неместоименные глаголы переводятся на русский язык 

глаголами возвратными и наоборот. 

 

Особенности правописания глаголов первой группы 

Глаголы I группы на -eer, -ger, -guer имеют в imparfait те же орфографические 

особенности, что и в présent:  

а) буква с в глаголах на -сег принимает cédille перед окончанием, начинающимся с бу-

квы а, т.е. во всех трех лицах единственного числа и в 3-м лице множественного числа.  

je commençais, ils commençaient;  

б) в глаголах на -ger перед буквой а после g пишется буква е:  

tu mangeais, ils mangeaient;  

в) в глаголах на -guer буква и основы сохраняется в imparfait во всех лицах 

единственного и множественного числа:  

il conjuguait, nous conjuguions.  

2. Глаголы 1 группы с основой на i типа crier, copier сохраняют i основы во всех ли-цах:  

nous copiions, vous criiez. 

 

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel ».. 

Passé composé выражает действие, которое совершилось в прошлом и закончилось, а 

Imparfait выражает незавершенное действие или действие, которое долго длилось в  прошлом. 

L'imparfait выражает действие, которое длилось какой-то период времени,- его можно 

изобразить линией. A le passé composé выражает действие, которое длилось всего одно 

мгновение; его можно изобразить точкой. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
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конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
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1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам   

специалитета в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета в Российском государственном социальном 

университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой и по 

системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 

  



32  

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине. Конспекты практических 

занятий по дисциплине «Второй 

Иностранный язык (Французский)» 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

 

Конспект 1 

 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с 

французского языка на русский, обсуждение 

вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий метод: 

ответ на вопросы после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quel est votre nom et votre prénom? 

2. Qui êtes-vous? Êtes-vous Russe? 

3. Votre famille, est-elle grande ? 

4. Vos parents, où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre ami (votre amie) ? Est-il(elle) gai(e), gentil(le), 

intelligent(e), spirituel(le)? 

 

 

Практические задания: 
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 Текст для чтения и обсуждения: 

Nous sommes jeudi. Il est neuf heures. On sonne. Notre professeur, Monsieur Lacombe, arrive. Le 

professeur nous dit bonjour et nous disons bonjour à notre professeur. D'abord, nous lisons des textes, nous 

conjuguons des verbes et nous faisons des exercices de grammaire. 

Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curiosités de Paris. Le film est très 

beau. Après le film, le professeur nous montre des images et nous pose des questions. Nous répondons à ses 

questions. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. Si nous faisons des fautes, 

le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous fai-sons des progrès. 

Вопросы к тексту:  

1. Quel jour sommes-nous? 2. A quelle heure sonne-t-on? 3. Que dit le professeur à ses élèves? 4. Les 

élèves que répondent-ils à leur professeur? 5. Les élèves que font-ils d'abord? 6. Qu'est-ce que les élèves 

regardent ce jeudi? 7. Est-ce que le film est beau? 8. Les élèves écoutent-ils le magné-tophone? 9. Répètent-ils 

le texte après le speaker? 10. Que fait le professeur si les élèves font des fautes? 11. Qu'est-ce que le profeseur 

montre à ses élèves? 12. Le professeur pose-t-il des questions? 13. Les élèves répondent-ils aux questions du 

professeur? 14. Que dit le professeur à ses élèves? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в настоящем времени:  

1. Je (chercher) mon crayon. 2. Nous (regarder) la télévision. 3. (Restes-tu à la maison? 4. Je (écouter) ces 

disques. 5. On (sonner) à la porte. 6. Nous (dessiner) leur portrait. 7. Ils (apporter) une bonne nouvelle. 8. 

Nous (assister) à ce match. 9. On ne (fumer) pas ici. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 2 

 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Определенный артикль: случаи употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 
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3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelle langue parlez-vous ? 

2. Lisez-vous (écrivez-vous) en français (en anglais, en allemand, en chinois)? 

3. Qu’est-ce que vous étudiez? 

4. Vous êtes étudiant de quelle année? 

5. À quelle faculté faites-vous vos études? 

 

Практические задания: 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Alain Dupont habite Amiens, cinq, rue Jasmin. Il étudie à la Faculté de médecine. Cette année, il 

termine ses études, il va devenir médecin. Alain travaille ferme. Dès le matin, il est assis à sa table, il prépare 

son premier examen. 

Le téléphone sonne. Alain décroche. C'est sa soeur Germaine qui l'appelle de Paris. Elle dit à son 

frère que mardi, après-demain, elle revient à Amiens.  

Mardi, à cinq heures quinze, Alain est déjà à la gare. Il regarde sa mon-tre. Il est cinq heures vingt. 

Le train va arriver. 

Вопросы к тексту:  

1. Où habite Alain Dupont? 2. Où fait-il ses études? 3. Que veut-il deve-nir? 4, Est-ce qu'il termine ses 

études cette année? 5. Que fait-il dès le matin? 6. Alain a-t-il une soeur? 7, Qui appelle Alain de Paris? 8. 

Que dit Germaine à son frère? 9. A quelle heure Alain arrive-t-il à la gare? 10. A quelle heure ar-rive le 

train? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Ответьте на вопросы в утвердительной или в отрицательной форме, употребляя 

местоимения le, la, les:  

1. Montre-t-il sa maison à ses amis? 2. Sait-il ton nom? 3. Etudiez-vous la grammaire russe? 4. 

Retrouvez-vous vos amis à la sortie du stade? 5. Ecou-tez-vous ces disques? 6. Voulez-vous acheter cette 

montre? 7. Corriges-tu toujours tes fautes? 8. Peux-tu me donner le numéro de téléphone de la secrétaire? 9. 

Est-ce que vous apprenez par coeur les textes que vous étudiez? 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 
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Конспект 3 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

Указательные прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Рассказ про себя, про хобби и увлечения. Творчески-воспроизводящий 

метод: составление 

собственного текста для 

устного выступления 

4. Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 
Репродуктивный метод: 

написание текста под 

диктовку 

5. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Que faites-vous le soir ? 

2. Êtes-vous fatigué le soir ? 

3. Que faites-vous dans la vie? 

4. Est-ce que vous faites vos études à l’université et vous travaillez aussi? 

 

Практические задания: 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои хобби и увлечения».  

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. a) Употребите притяжательные прилагательные, согласуя их с 

подлежащим:  
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1. Vous parlez à ... professeur. 2. Ecoutons ... amis. 3. J'appelle ... soeur au téléphone. 4. Mes 

amis arrivent avec ... femmes. 5. Cet élève aime ... éco-le. 6. Les garçons révisent ... leçons. 7. 

Répétez ... question, s'il vous plaît! 8. Corrigez-vous ... fautes? 9. Chaque matin, je lis ...journal. 10. 

Ils terminent ... études. 11. Marthe téléphone à ... amis. 12. Joue avec ... petite soeur. 13. Je bavarde 

avec ... amie Juliette. 14, Michel va à Toulouse avec ... équipe.  

b) Переведите, употребляя притяжательные прилагательные:  

1. Мальчик показывает свои отметки отцу. 2. Ты ищешь свою ручку? — Нет, я ищу 

карандаш. 3. Повтори, пожалуйста, свой вопрос. Я повторяю вопрос. 4. Исправьте ошибки. 

5. Они всегда исправляют свои ошибки. 6. Поговори с преподавателем. 7. Каждое утро после 

завтрака он читает газету. 8. Я разговариваю с другом. 9. Вы пишете брату? — Нет, я пишу 

сестре. 10. Где живет твоя подруга? 11. Куда ты идешь? — К брату, 12. Кому вы звоните? 

— Отцу. 13. Скажите, пожалуйста, свою фамилию. 14. Ты уезжаешь с братом? — Нет, я 

еду один. 

 Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. 

Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 4 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 
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2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison?  

2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi? 

3. Connaissez-vous vos voisins?  

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения 

Jacques Leblanc est interprète au Ministère des affaires étrangères. Il habite assez près du 

ministère dans une vieille maison de la rue Bonaparte. Son appartement n'est pas grand, mais 

confortable. Il se compose de deux pièces: une salle de séjour et une chambre à coucher.  

La salle de séjour est une grande pièce carrée avec une large fenêtre qui donne sur la cour. 

Une grande bibliothèque occupe le mur de gauche. Contre le mur opposé, se trouye un meuble avec 

un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi1.  

Au fond de la pièce il y a un divan et une petite table ronde. Le plancher est recouvert d'une 

moquette beige.  

La chambre à coucher est petite. Il y a là un lit et un placard où Jacques range ses vêtements.  

Jacques va souvent en mission à l'étranger. S'il ne quitte pas Paris, il ren-tre vers six heures. 

Après le dîner, il sort souvent avec des amis. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Où travaille Jacques Leblanc? 2. Où habite-t-il? 3. A-t-il un grand ap-partement? 4. 

Combien (сколько) de pièces y a-t-il dans son appartement? 5. Où donne la fenêtre de la salle de 

séjour? 6. Quels meubles se trouvent dans la salle de séjour? 7. Où se trouve la bibliothèque? 8. 

Jacques a-t-il un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi? 9. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la salle de 

séjour? 10. Comment est sa chambre à coucher? 11. Où Jacques range-t-il ses vêtements? 12. 

Jacques va-t-il souvent en mission? 13. A quelle heure revient-il du bureau? 14. Que fait-il après le 

dîner? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 
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Задание 1. Употребите определенный или неопределенный артикль:  

1. C'est... serviette. C'est... serviette de Julie. ... serviette est sur ... bu-reau. 2. Pierre a ... belle 

serviette. 3. Sur la table il y a ... dictionnaire. 4. J'ai-me ... musique. 5. Marie adore ... roses. 6. Le 

père de Pierre est directeur de ... usine. 7. Le matin il va à ... usine. 8. Ce n'est pas ... université, 

c'est... insti-tut. 9. Ce n'est pas ... ville, c'est... cité. 10. Robert écrit ... article, c'est... article sur ... 

cinéma. 11. J'ai ... cours à deux heures. 12. ... cours finissent à quatre heures. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 5 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Описание своей комнаты. Творчески-воспроизводящий 

метод: составление 

собственного текста для 

устного выступления 

 

4. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Décrivez la salle d'étude où vous vous trouvez maintenat.. 

2. Décrivez votre cuisine. 
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Практические задания: 

 Составление монологических высказываний по теме «Моя комната».  

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Заполните пропуски глаголом être или оборотом il у а:  

1. Sur cette place ... un cinéma. 2. Le cinéma ... près du métro. 3. Près de la table ... une chaise. 

4. La chaise ... près de la fenêtre. 5. Cet exercice ... à la page neuf. 6. A la page neuf... quatre 

exercices. 7. ... une belle fontaine sur cette place. 8. La cabine téléphonique ... près de la sortie. 9. A 

la sortie du métro ... des cabines téléphoniques. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 6 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, 

comment. Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и 

comment. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Фонетический диктант Репродуктивный метод: 

написание текста на слух 

4. Выполнение заданий по прослушанному тексту и 

последующее его обсуждение 

Репродуктивный метод: 

восприятияе текста на слух и 

дальнейшее выполнение 

заданий по нему 

5. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Combien d’étages y a-t-il dans votre maison? 
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2. Comment est votre appartement? 

3. Combien de pièces y a-t-il dans votre appartement? 

 

Практические задания: 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание  1. Употребите наречие en или y:  

1. Combien de jours vas-tu rester à la campagne? — Je vais ... rester deux jours. 2. C'est votre 

placard? Qu'est-ce que vous ... mettez? 3. Tu vas au cinéma? — Non, je ... viens. 4. Il ouvre son 

attaché-case et... sort (вынимает) ses livres. 5. Elle ouvre la fenêtre et regarde dans la cour; son 

garçon ... joue avec ses petits amis. 6. A quelle heure le train arrive-t-il à Pétersbourg? — Il ... arrive 

à 7 heures. 7. J'aime ce vase, d'habitude je ... mets des roses. 8. Tu pars? — Oui, je vais à Londres. 

— Tu ... vas seul? — Non, je ... vais avec ma femme. — Quand allez-vous ... revenir? — Nous 

pensons ... revenir dans quinze jours. 

 Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. 

Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 Выполнение заданий по прослушанному тексту и последующее его обсуждение.  

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 7 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 
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основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. À quelle heure déjeunez-vous ? 

2. À quelle heure partez-vous ? 

3. A quelle heure commencent vos cours ? 

4. A quelle heure finissent-ils ? 

5. Combien de cours avez-vous chaque jour ? 

 

Практические задания: 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

Trois étudiants, trois grands amis, Louis, François et Antoine, habitent Paris, mais ils ne sont 

pas Parisiens. Ils n'ont même pas de parents à Paris. Antoine est de Blois. La ville natale de 

François est Rouen. La famille de Louis habite Louhans.  

Antoine, François et Louis font leurs études à la Faculté de droit. Tous les trois habitent une 

vieille maison peu confortable, non loin dè la Sorbonne. Chacun a une petite chambre sous le toit. 

Souvent il y fait froid en hiver.  

En été, quand il fait chaud, ils aiment travailler dans le Jardin du Luxem-bourg qui se trouve 

près de la Sorbonne. Ils choisissent un coin calme, s'ins-tallent sur des chaises et lisent. Dans le 
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jardin il y a toujours beaucoup d'étu-diants qui viennent s'y reposer après les cours ou préparer 

leurs examens. 

Вопросы к тексту:  

1. Comment s'appellent les trois amis? 2. Quelle ville habitent-ils? 3. Sont-ils Parisiens? 4. 

Ont-ils des parents à Paris? 5. Quelle est la ville na-tale de François? 6. A quelle faculté les trois 

amis font-ils leurs études? 7. Comment est la maison où ils habitent? 8. Fait-il chaud dans leur 

mansarde en hiver? 9. Où se trouve le Jardin du Luxembourg? 10. Y a-t-il beaucoup d'étudiants au 

Jardin du Luxembourg? 11. Que viennent-ils y faire? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите:  

1. Сколько человек изучает французский язык в вашем институте? 2. Сколько языков 

изучают эти студенты? 3. Сколько тетрадей хочет купить Мари? 4. Сколько инженеров 

работает на этом заводе? 5. Сколько детей у этой женщины? 6. Сколько упражнений надо 

сделать? 7. Сколько студентов сдают экзамен в субботу? 8. Сколько экзаменов сдают 

студенты вашей группы? 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 8 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля 

после отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание 

фотографий, на которых изображена группа людей. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Составление диалогических и монологических 

высказываний с описанием фотографий, на 

которых изображена группа людей. 

Творчески-воспроизводящий 

метод 

4. Устная защита письменной работы на занятии. Творчески-воспроизводящий 
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 метод 

4. Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Que prenez-vous pour aller à l’université ? 

2. À quelle heure revenez-vous de l’université ? 

3. Que faites-vous après les cours? 

4. Aimez-vous la musique, le tennis, le patinage artistique? 

 

Практические задания: 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний с описанием фотографий, 

на которых изображена группа людей. 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы сначала утвердительно, а затем отрица-

тельно: 

1. Avez-vous une carte de France? 2. Aimez-vous les bananes? 3. Avez-vous un cours de 

français lundi? 4. Ces élèves étudient-ils le français? 5. Vos frères ont-ils des enfants? 6. Ecoutez-

vous la radio le matin? 7. Votre soeur a-t-elle des amis à Paris? 8. Posez-vous des questions à votre 

professeur? 9. Re-gardez-vous la télévision chaque jour? 10. Ecrivez-vous une dictée demain? 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы, употребляя количественные наречия 

beaucoup, peu, assez, trop:  

1. Fait-il des fautes dans ses dictées? 2. Y a-t-il des théâtres et des musées dans votre ville? 3. 

Faites-vous des exercices de phonétique? 4. Y a-t-il des disques étrangers dans votre collection? 5. 

Ecrivez-vous des dictées? 6. Ecris-tu des lettres? 7. Y a-t-il des magasins dans cette rue? 8. Donne-t-

on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 9. Avez-vous des photos de vos amis? 10. Votre 

fils a-t-il des amis? 11. As-tu des pommes pour faire une tarte? 

 Устная защита письменной работы на занятии. 

Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К резюме 

необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», которое студенты 

будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 
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Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 9 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-развивающий метод: 

объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с 

французского языка на русский, обсуждение 

вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий метод: 

ответ на вопросы после текста.  

4. Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelles langues étrangères apprenez-vous? 

2. En quelle langue écrivez-vous\lisez-vous? 

3. Aimez-vous le français? 

4. Quel jour de la semaine apprends-tu le français ? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Robert Boissy a vingt-huit ans. Il est journaliste de radio à RTL1 (Radio-Télé-Luxembourg). 11 

prépare des reportages pour la rubrique « Nouvelles de culture ». Il a toujours beaucoup de travail. 

Chaque matin, il assiste à la conférence de la rédaction avec tous les autres journalistes. A cette 

réunion il apprend où il va faire ses reportages. Il assiste souvent à des répétitions de spectacles et 

de concerts. Il prend des interviews à des critiques, à des met-teurs en scène, à des comédiens, à des 



45  

spectateurs. Ensuite il revient chez lui et il rédige des articles. Le soir, il passe à la rédaction et 

laisse ses articles au studio. Le speaker les lit au micro le lendemain.  

Le métier de journaliste de radio est difficile, mais Robert le trouve pas-sionnant parce qu'il 

rencontre beaucoup de gens et tient les auditeurs au cou-rant de la vie culturelle du pays. 

Вопросы к тексту:  

1. Quel âge a Robert Boissy? 2. Qui est-il et où travaille-t-il? 3. Pour quelle rubrique fait-il ses 

reportages? 4. A-t-il beaucoup de travail? 5. Pourquoi doit-il passer chaque matin à la rédaction? 6. 

Qu'est-ce qu'il fait dans la journée (днем)? 7. A qui prend-il des interviews? 8. Combien de fois par 

jour va-t-il à la rédaction? 9. Pourquoi y revient-il le soir? 10. Lit-il ses reportages à la radio? 11. 

Qui les lit à la radio? 12. Quand peut-on écouter ses reportages? 13. Robert aime-t-il son métier? 

14. Comment le trouve-t-il? 15. Pourquoi le trouve-t-il passionnant? 16. Son métier qu'est-ce qu'il lui 

permet (позволяет) de faire? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите следующие слова и употребите их в предложениях:  

в среду, утром, в эту пятницу, по четвергам, в этом году, сегодня вечером.  

1. Nous n'avons pas de cours .... 2. Nous passons notre examen .... 3.... les cours finissent à 

deux heures. 4. ... tu peux écouter ce concert à la radio. 5. ...je préfère prendre le café. 6. ... l'été est 

très chaud. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 10 

 

1. Учебная дисциплина: «Второй  Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Местоимение en. Количественные числительные. // 

Описание одного из дней рождений. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 
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3. 

 

Составление диалогических и монологических 

высказываний на тему празднования одного из 

своих дней рождений. 

Творчески-воспроизводящий 

метод  

4. 
Устная защита презентации на занятии. 

 

Творчески-воспроизводящий 

метод 

5. 
Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1.   Aimez-vous allez à la campagne? 

2. Comment est votre maison de campagne? 

3. Que faites-vous à la campagne? 

4. Allez-vous à la mer en été? 

5. Quel est votre passé-temps préféré au  bord de la mer? 

 

Практические задания: 

 Составление диалогических и монологических высказываний на тему празднования 

одного из своих дней рождений. 

 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Ответьте в утвердительной и отрицательной форме, употребляя 

местоимение en:  

1. Avez-vous un poste de télévision? Et votre ami en a-t-il un? 2. Avez-vous des livres français? 

3. Achetez-vous des journaux français? 4. Avez-vous un cours de français samedi? 5. Faites-vous des 

progrès en français? 6. Avez-vous un dictionnaire français-russe? 7. Avez-vous des parents à 

Moscou? 8. Avez-vous des amis à l'étranger? 9. Achetez-vous souvent des fleurs? 10. Offrez-vous des 

fleurs à votre mère pour son anniversaire? 11. Faites-vous déjà des projets pour cet été? 12. Donne-

t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 

 

 Устная защита презентации на занятии. 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о национальных праздниках 

Франции или России на французском языке.  

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 
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Конспект 11 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Артикль и предлоги перед существительными, 

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. 

Обозначение года. // Текст «Le 14 juillet». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с 

французского языка на русский, обсуждение 

вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного 

материала.  Творчески-

воспроизводящий метод: ответ 

на вопросы после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quels sont les mois de l’année? 

2. Quel est votre mois péréféré? Pourquoi? 

3. Quelle est votre saison péréférée? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения 

LE 14 JUILLET  

Le 14 juillet est la fête nationale de la France. Ce jour-là, les Français et les Françaises 

célèbrent l'anniversaire de la prise de la Bastille, ancienne prison d'Etat, détruite1 par le peuple 

français en 1789.  
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Toutes les villes et tous les villages sont en fête. Les drapeaux tricolores flottent sur toutes les 

façades. Les estrades, dressées à tous les carrefours, les terrasses de cafés sont ornées de guirlandes 

et de lampions.  

C'est une fête à mille visages. Elle commence la veille par des retraites aux flambeaux4 et des 

bals dans les rues. Tout le monde est dehors. On se dirige vers les places où des orchestres jouent 

des airs à la mode. On danse jusque tard dans la nuit.  

Le 14 juillet, dès le matin, on entend partout la musique militaire. A 9 heures du matin des 

revues militaires commencent dans la capitale et dans toutes les grandes villes. Des hôtes étrangers 

viennent assister au défilé du 14 juillet à Paris. Les troupes défilent devant le président de la 

République. En même temps, dans les villages, les fanfares ouvrent la marche en jouant des airs 

militaires. Et derrière elles, tous les habitants défilent dans les rues. C'est le 14 juillet officiel.  

Mais le 14 juillet de la rue, c'est autre chose. C'est une journée de gloire républicaine. Ce 

jour-là, toute la France a l'air de danser la Carmagnole, puisque c'est la fête de la République, la 

fête de la liberté. Des orchestres jouent sur les places et aux coins des rues. On chante «la 

Marseillaise», l'hymne national de la France.  

Le soir des feux d'artifice illuminent le ciel. Mais la fête ne s'arrête pas là. Des bals 

recommencent. On danse et on chante toute la nuit. Tout le mon-de est gai. De tous côtés on entend 

des rires et des plaisanteries. Toute la France célèbre ce grand jour. 

Вопросы к тексту:  

1. Quand le peuple français célèbre-t-il sa fête nationale? 2. Pourquoi les Français célèbrent-

ils leur fête nationale le 14 juillet? 3. Quelle est l'année de la prise de la Bastille? 4. Comment sont 

les villes et les villages le 14 juillet? 5. Quand commence la fête? Comment se déroule-t-elle? 6. 

Comment se dérou-le le 14 juillet officiel? 7. Qui assiste à la cérémonie officielle? 8. Pourquoi dit-on 

que c'est une fête à mille visages? 9. Que symbolise cette journée pour les Français? 10. Qu'est-ce 

que la Carmagnole? Pourquoi la danse-t-on ce jour-là? 11. Comment finit cette journée de fête? 12. 

Quelles sont les fêtes tra-ditonnelles célébrées en France? 13. Savez-vous pourquoi l'hymne national 

de la France s'appelle «la Marseillaise»? Qui en est l'auteur? Quelle est la date de sa création? 14. 

Comment se déroule la cérémonie de la célébration du 14 juillet à La Rochelle? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Répondez aux questions:  

1. Quel est le dernier mois de l'année? 2. Quels sont les mois de prin-temps? 3. Quel est le premier 

mois d'été? et le dernier? 4. Combien de saisons y a-t-il dans une année? Quelles sont ces saisons? 5. 

Combien de mois y a-t-il dans chaque saison? 6. En quelle saison fait-il surtout froid? 7. En quelle 

saison pleut-il d'habitude?  

Задание 2.  Traduisez:  

a) 1. Какой сейчас месяц? — Сейчас декабрь. 2. Какой первый ме-сяц года? 3. Какие 

зимние месяцы? 4. Июнь, июль, август — летние ме-сяцы. 5. Мы отмечаем этот праздник в 

декабре. 6. В марте в Москве еще холодно. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 
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Конспект 12 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Причастие прошедшего времени. // Текст «De la 

maternelle à l'université». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с 

французского языка на русский, обсуждение 

вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного 

материала.  Творчески-

воспроизводящий метод: ответ на 

вопросы после текста.  

4. Защита проектов Творчески-воспроизводящий 

метод 

5. Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse. 

2. Décrivez la méthode d'enseignement Montessori. Quelle est votre opinion sur ce style 

d'enseignement? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения 
De la maternelle à l'université 

Octobre 1970. Je vais à l'école pour la première fois! Je me rappelle ... Maman vient avec moi. 

Oh! l'école n'est pas loin: c'est la « maternelle » de notre quartier. Et à Strasbourg il y a une école 

maternelle dans chaque quar-tier. Mais mon sac est lourd: il est plein de feuilles de papier pour 

dessiner et pour apprendre à écrire. A l'école, nous jouons aussi avec nos amis de classe. Nous 

restons six heures par jour en classe. C'est long!  

A six ans, je change d'école1. Mon sac devient plus lourd avec mes livres de classe: un livre de 

français et un livre de calcul. L'année suivante, nous ap-prenons l'histoire et la géographie.  
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A dix ans, je fête mon anniversaire avec Joël et Nicole, mes meilleurs amis de classe. Je suis 

avec eux dans la même classe depuis trois ans. Mais nous quittons l'école primaire à la fin de 

l'année. Bientôt, le collège...  

Le collège est de l'autre côté de la ville. Je dois prendre l'autobus. Joël et Nicole vont dans la 

même école, mais nous ne sommes plus dans la même classe. Je fais la connaissance de nouveaux 

amis: Béatrice et Guillaume. J'ai plusieurs professeurs maintenant... Et j'ai aussi beaucoup de livres 

de classe!  

A 15 ans, j'entre en classe de seconde. Maintenant, je suis au lycée. Béa-trice et Guillaume ne 

sont plus avec moi. Béatrice, elle, préfère quitter l'éco-le à 16 ans et devenir coiffeuse. Guillaume, 

lui, est parti à la rentrée dans un lycée d'enseignement professionnel: il veut devenir plombier. Moi, 

je veux passer mon baccalauréat à 17 ans et devenir journaliste. J'ai encore trois années de lycée, 

puis trois années à l'université. A la fin des études, il faut réussir ses examens pour avoir la licence 

de journalisme. 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 Задание 1. Complétez les phrases par des participes passés formés sur les verbes suivants:  

organiser, recommander, étudier, dessiner, fermer, passer  

1. C'est une conférence ... par les étudiants de cinquième année. 2. L'enfant s'arrête devant une porte 

.... 3. Révisez les règles ... à la leçon précéden-te. 4. Je n'oublie pas les jours ... dans votre pays. 5. Je 

lis les articles ... par notre professeur. 6. Je vais vous faire voir un portrait... par ma soeur. 

 Защита проекта 

Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей специальности, подготовить 

его презентацию на французском языке с обоснованием актуальности данной специальности; 

желательно разработать макет рекламного макета для дня открытых дверей.  

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 13 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en 

classe de 4-e». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 
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2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с 

французского языка на русский, обсуждение вопросов 

по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного 

материала.  Творчески-

воспроизводящий метод: ответ на 

вопросы после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont les 

gens ont besoin pour trouver un emploi?  

2. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous? 

 

Практические задания: 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

UNE ANNÉE SCOLAIRE EN CLASSE DE 4e 

Voici un entretien que nous venons d'avoir avec des élèves au C.E.S.1 de Bourg-la-Reine2.  

Comment se passe une année scolaire en France? Allons le demander à Bruno et à Sandrine. Ils sont en 

classe de 4e au C.E.S. de Bourg-la-Reine, à quelques kilomètres de Paris.  

— Bruno, vous allez en classe, toi et Sandrine, dans un C.E.S. Qu'est-ce que c'est, un C.E.S.?  

— C'est un collège d'enseignement secondaire. Les élèves vont au col-lège de la classe de 6e à la classe 

de 3e avant d'aller au lycée.  

— Quelles sont vos heures de classe?  

— Nous avons des cours le matin de 8 heures ou 9 heures à midi et de 13 heures 30 à 16 heures 30. 

Chaque cours dure une heure. Nous n'allons pas en classe le mercredi après-midi et le samedi après-midi.  

— Mais vous ne travaillez pas tout le temps. Qu'est-ce que vous avez comme vacances3 pendant 

l'année?  

— Nous avons une semaine de vacances à la Toussaint4, au commence-ment du mois de novembre, une 

quinzaine de jours de vacances de Noël5, huit jours de vacances en février, une douzaine de jours de 

vacances de Pâques6, huit jours à la Pentecôte7, au mois de mai, puis, en juillet, commen-cent les grandes 

vacances, qui durent jusqu'à la mi-septembre.  

— Quels sont les moments les plus importants8 de l'année scolaire?  

— Au commencement du mois d'octobre, dit Sandrine, nous élisons deux délégués de classe. Ce sont, le 

plus souvent, un garçon et une fille. Ils sont choisis pour discuter avec les professeurs de tous les problèmes 

de la classe. A la fin de chaque trimestre, il y a un «conseil de classe» avec les professeurs, les délégués des 

parents d'élèves, les délégués des élèves et le directeur du C.E.S. pour étudier le travail de chaque élève. Et, à 

la fin du troisième trimestre, le conseil de classe décide si nous pouvons passer dans la classe suivante ou si 

nous devons recommencer une année dans la même classe.  

— C'est important, une classe de 4e?  
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— Oui, je crois, dit Bruno, il y a beaucoup de travail et il n'est pas faci-le de passer en 3e à la fin de 

l'année.  

— Mais, vous allez sûrement y arriver!  

D'après Quoi de neuf? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. La discussion (durer) deux heures. 2. Je (rencontrer) cet homme deux ou trois fois. 3. Ils (appeler) un 

taxi, 4, Je (ranger) tes vêtements dans mon ar-moire. 5. Elle (lever) la tête et (regarder) Charles avec 

attention. 6. Il y a deux jours ils (célébrer) leur anniversaire de mariage. 7. Nous (accompagner) nos amis à la 

gare. 8. Tu (oublier) de les prévenir. 9. Vous (laisser) la lettre sur le bureau. 10. On (sonner) et nous (quitter) 

la salle. 11. Ils (terminer) leurs étu-des l'année passée. 12. Je (acheter) une chaîne acoustique japonaise. 13. 

Ils (gagner) le match pour la coupe du pays. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 14 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих 

ближайших планах по поводу обучения. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Рассказ о своих ближайших планах по поводу обучения. Творчески-воспроизводящий 

метод.  

4. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 
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1. Comment trouver un bon emploi après l'université?  

2. L'enseignement privé doit-il exister? 

 

Практические задания: 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои ближайшие 

планы по поводу обучения».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Traduisez en utilisant le futur immédiat. 

1. Подожди минутку, я сейчас приготовлю кофе. 2. Не уходите, доктор сейчас 

придет. 3. Мы сейчас вам все это покажем. 4. Что вы собираетесь делать сегодня вечером? 

5. Я тороплюсь, сейчас будет звонок. 6. Когда вы собираетесь обсудить этот вопрос? 7. 

Одну минуту, пожалуйста, я сейчас дам тебе ее телефон. 8. Не уходи, я быстро вернусь. 9. 

Что ты будешь делать? — Послушаю пластинки.  

Задание 2. Dites au passé immédiat:  

je dîne; tu arrives; elle part; nous revenons; vous déjeunez; ils rentrent; je l'entends; tu les 

vois; il me téléphone; on sonne; nous l'élisons; vous les réunissez; ils leur répondent. 

 Сбор работ с эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux examens de leurs 

élèves? 

2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie. 

3. Enseignement à distance. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 15 

 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. 

// Текст «Meubles à credit».. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 
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метод: объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. 

Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного 

материала.  Творчески-

воспроизводящий метод: ответ 

на вопросы после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelle est votre ville natale? 

2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ? 

3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения 

MEUBLES À CRÉDIT 

 

Depuis toujours Martine rêvait d’avoir pour mari Daniel Donelle. Lui ou personne. C'était son 

seul rêve chimérique. Tous les autres rêves de Martine étaient modestes et réalisables. Maintenant 

qu’elle avait Daniel, elle rêvait d’un petit appartement modeste, aux portes de Paris. Ils devaient 

avoir un appartement bien à eux. Elle le voulait. Elle voyait déjà dans tous les details son 

appartement à elle: les fleurs dans les vases, les lampes, les tableaux. 

L'appartement était tel que l’avait rêvé Martine: aéré, clair, confortable. Il était encore vide, il 

n’y avait presque pas de meubles, juste un lit, trios tabourets, une table de cuisine, Il n’y avait pas de 

téléphone. On ne pouvait encore inviter personne. 

Daniel commençait à s’habituer à ces deux pièces vides, les trois tabourets, l’ampoule sans 

abat-jour, les deux tasses, les deux assiettes achetées à l'Uni-Prix. 

«C'est bon de vivre ainsi, pensait-il, on a besoin de peu de choses en réalité.» 

Ils avaient la joie d’être ensemble... 

Un jour Daniel est arrivé à l’improviste, à cause de cette absense de téléphone. Il a trouvé 

Martine dans la cuisine avec un monsieur. Un peu gênée, elle a dit: 

— Monsieur est représentant d’une maison qui vend des meubles à crédit. 

— Madame a choisi un ensemble-studio, le voici! le représentant a ouvert devant Daniel un 

catalogue. — Madame a un bon goût. C’est jeune, c’est moderne, c’est à la mode... L’armoire à 

glace, le bahut pour la vaisselle. 

— Tu comprends, a dit Martine, l’armoire à glace, on va le mettre dans la chambre … 
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— Madame est très pratique, a dit le représentant. Et le petit divan, c'est mieux que plusieurs 

chaises. Et si vous avez quelqu'un à coucher, c’est très commode. Il y a aussi un rayon pour les 

livres. 

— Vous ne vendez pas de livres à crédit? a demandé Daniel, sarcastique. Il ne voulait pas de 

bonheur à crédit. 

— Non, Monsieur, je regrette. 

— Laisse donc, Daniel, tu ne comprends rien aux meubles, a dit Martine 

Monsieur, laissez-moi ce catalogue, je vais réfléchir. 

D'après E. Triolet, Roses à crédit 

 Примеры лексико-грамматических упражнений: 

 

Задание 1. Traduisez les séries ci-dessous: 

Я хорошо вас понял; он еще не вернулся, мы много танцевали, они его уже предупредили, 

я мало путешествовал, ты плохо выучил урок, он мне еще не звонил, вы достаточно 

работали.  

 

Задание 2. Répondez aux questions en employant a) mal, bien; b) déjà, encore: 

a) 1. Comment a-t-il prononcé ce son? 2. Comment avez-vous travaillé cette semaine? 3. 

Comment cet élève a-t-il répondu aujourd'hui? 4. Comment votre ami a-t-il passé ses examens? 5. 

Comment avez-vous passé ce dimanche?  

b) 1. Avez-vous rendu le manuel à votre ami? 2. Vos parents sont-ils partis? 3. Avons-nous 

appris ce poème? 4. Votre ami a-t-il vu ce film? 5. Leur avez-vous annoncé votre départ? 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 16 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 
Рассказ про родной город Творчески-воспроизводящий 

метод 

4. Защита проекта Творчески-воспроизводящий 

метод 
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4. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village?  

2. Allez-vous rester dans votre ville ou village après avoir obtenu votre diplôme 

universitaire ou déménager ailleurs? Pourquoi? 

3. Quelles attractions recommandez-vous de visiter dans votre ville? 

 

Практические задания: 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Мой родной город».  

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses à l'impératif:  

1. Il va faire froid ce soir, (prendre) ta veste. 2. Si tu veux te lever tôt, (se coucher) à dix 

heures. 3. Vous voulez téléphoner? Alors, (appeler) d'ici. 4. Ne (rester) pas chez vous pendant les 

vacances, (faire) un voyage! 5. Si tu es fa-tigué, (se promener) un peu. 6. Paul, (faire) bien attention 

quand tu traverses la rue. 7. Chers collègues, (prendre) place, s'il vous plaît. 8. Ne (parler) pas, 

(écouter) bien votre camarade. 9. (Savoir) écouter l'avis de vos collègues. 10. Ne (s'installer) pas 

près de la fenêtre si vous avez froid. 11. (Sortir) de chez toi à l'heure pour ne pas venir en retard. 12. 

(Se dépêcher), il ne nous reste que 10 minutes. 

 Защита проекта 

Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти информацию о них. 

Результатом проекта должна стать презентация маршрута на французском языке. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 17 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Местоименные глаголы.  Особенности правописания 

глаголов первой группы. // Текст «Une promenade à travers Paris». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 
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4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur? 

2. Préférez-vous voyager seul ou accompagné? 

3. Pourquoi est-il important de voyager? 
 

Практические задания: 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

UNE PROMENADE À TRAVERS PARIS 

Léon Dubois est originaire d'Avignon. Il y est né, y est allé au collège, puis au lycée. A 19 ans il a obtenu 

son baccalauréat et, après son service mi-litaire, il est parti à Marseille où il a trouvé une place d'employé 

dans un bureau du port.  

Un jour, son ami de collège Gaston Longet, qui vit maintenant à Paris, l'invite à venir passer quelques 

jours dans la capitale. Léon n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Paris, c'est pourquoi il accepte avec joie 

cette invitation. La veille de son départ, il envoie à Gaston un télégramme pour le prévenir de son arrivée.  

Le 3 juillet Léon a quitté Marseille par le train du soir et le lendemain à 9 heures du matin, il est arrivé à 

Paris. Ne voulant pas gêner son ami1, il a décidé de descendre dans un petit hôtel près de la gare de Lyon. Le 

jour même de son arrivée2, il est allé rendre visite à son ami qui a été très content de le revoir. Les amis ont 

causé longtemps, puis ils ont décidé de faire une pro-menade à travers Paris. Avant tout, Gaston a voulu 

montrer à Léon le panora-ma de la ville du haut de la Tour Eiffel3. Ils ont pris le métro et sont descendus à la 

station Champ-de-Mars4. Ils sont montés en ascenseur au dernier étage de la Tour qui a 300 mètres de haut. 

De là une belle vue s'ouvre sur Paris: des maisons, des tours, des jardins, les rubans verts des boulevards, la 

Seine avec ses trente ponts.  
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— Regarde, dit Gaston à son ami, là-bas au milieu de la Seine dans l'île de la Cité5 on voit les tours 

carrées de Notre-Dame6. Là, sur la rive gauche, se trouve le Quartier latin, le quartier des étudiants.  

— Et qu'est-ce qu'on voit là, sur la rive droite?  

— Ça, c'est l'Arc de Triomphe.  

— Et cette longue avenue? Ce sont les Champs-Elysées7, n'est-ce pas? 

— Oui, c'est cela, ce sont les Champs-Elysées qui vont de la place Charles de Gaulle à la place de la 

Concorde1 que tu vois là, à droite.  

— Et les Grands Boulevards?  

— Les Grands Boulevards sont plus loin. Allons-y si tu veux.  

Une heure après, les jeunes gens marchent le long d'un boulevard. C'est une large rue plantée de vieux 

arbres. Sur les trottoirs il y a beaucoup de pas-sants. Léon regarde les voitures qui passent, les gens qui se 

promènent ou vont à leurs affaires. Il admire les belles maisons, s'arrête devant les vitrines des magasins.  

Le soir vient. Les jeunes gens sont fatigués. Ils entrent dans un restaurant pour dîner et pour se reposer 

un peu. Après le dîner, ils continuent leur pro-menade. Ils vont jusqu'à la place de l'Opéra où Léon admire la 

belle façade du célèbre théâtre. Ensuite ils descendent dans le métro pour aller finir la soirée chez la soeur de 

Gaston, Suzanne. 

Вопросы к тексту:  

1. De quelle ville Léon Dubois est-il originaire? 2. Dans quels établis-sements d'enseignement est-il allé? 

3. A quel âge a-t-il obtenu son bac? 4. Qu'a-t-il fait après son service militaire? 5. A-t-il eu jusque-là 

l'occasion d'aller à Paris? 6. Qui l'a invité à venir à Paris? 7. Qu'a fait Léon pour prévenir son ami de son 

arrivée? 8. Où Léon est-il descendu à Paris? 9. Qu'a-t-il fait le jour même de son arrivée? 10. Les amis ont-

ils été contents de se revoir? 11. Qu'ont-ils décidé de faire? 12. Qu'est-ce qu'ils ont voulu voir avant tout? 13. 

Qu'est-ce qu'ils ont pris pour aller jusqu'au Champ-de-Mars? 14. Comment sont-ils montés sur la Tour? 15. 

Combien de mètres de haut la Tour Eiffel a-t-elle? 16. Que voit-on du haut de la Tour? 17, Qu'est-ce qui se 

trouve au milieu de la Seine? 18. Où se trouve Notre-Dame? 19. Où se trouve le Quartier latin? 20. Sur 

quelle rive se trouvent l'Arc de Triomphe et les Champs-Elysées? 21. Y a-t-il beaucoup de passants et de 

voitures sur les Grands Boulevards? 22. Qu'admire Léon dans les rues? 23. Que font les jeunes gens quand le 

soir vient? 24. Où vont-ils après le dîner? 25. Où vont-ils finir la soirée? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. Je (se promener) sur les boulevards. 2. Votre montre (s'arrêter). 3. Tu (se dépêcher) de partir. 4. Ils (se 

rencontrer) dans le métro. 5. Vous (se tromper). 6. Je (se reposer) bien. 7. Nous (s'arrêter) au coin de la rue. 

8. Vous (se réunir) trop tard. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 18 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La Tour Eiffel». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 
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4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays? 

2. Voyager élargit-il nos horizons? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения: 

1. BEAUBOURG 

Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a été inauguré le 31 janvier 1977. 

Comme il a été construit sur le plateau Beaubourg, les gens l'appellent plus familièrement 

Beaubourg. Avant même de commencer à fonctionner, le Centre a suscité bien des débats.  

Cette immense construction de verre et d'acier ne ressemble pas aux musées classiques. Son 

architecture est très originale. Les ascenseurs, les escaliers mécaniques sont enfermés dans de 

grands tubes en couleur qui se trouvent sur la façade du bâtiment. On le compare le plus souvent à 

une usine pétrochimique, c'est pourquoi il a reçu le surnom de « raffinerie ».  

Beaubourg compte quatre grands secteurs: la Bibliothèque publique d'information de quatre 

mille places avec une médiathèque, une salle de spec-tacles et une cinémathèque, le Musée national 

d'art moderne, le Centre de création industrielle (CCI) et l'Institut de recherche musicale.  

La Bibliothèque occupe trois étages. On y trouve 500 000 volumes. Elle dispose de 200 000 

diapositives et de 15 000 microfilms. Cette bibliothèque est ouverte à tous, alors que la Bibliothèque 

Nationale est réservée aux chercheurs. Elle est en libre-service: on prend les livres soi-même et on 

les laisse sur les tables en partant. Dans la salle d'actualité on peut lire les heb-domadaires, les 

mensuels, les derniers livres parus. Il y a aussi une bi-bliothèque pour les enfants de 4 à 14 ans. La 

médiathèque équipée de 40 ca-bines permet d'apprendre différentes langues étrangères.  
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Des troupes de théâtre jouent des spectacles dans une salle de spectacles de 600 places, des 

écrivains y présentent leurs livres au public.  

La cinémathèque dispose d'une salle de 250 places qui permet à tous de voir ou de revoir les 

oeuvres les plus importantes du cinéma de toutes les époques.  

Dans le Musée national d'art moderne on trouve des collections nationa-les, des oeuvres de 

1905 à nos jours, des expositions temporaires.  

Le Centre de création industrielle est un musée de type nouveau qui s'occupe surtout 

d'urbanisme. Il organise des expositions originales qui attirent un grand public. Il y a aussi un 

atelier pour enfants où 20 animateurs spécia-lisés peuvent s'occuper de 500 enfants par jour.  

Le Centre reçoit jusqu'à 10 000 visiteurs par jour, sept jours par semaine, de 10 h du matin à 

10 h du soir. Il est devenu non seulement le monument le plus célèbre de Paris, mais une cathédrale 

de la culture, car il a attiré un public nouveau qui n'allait ni au théâtre, ni dans les musées, ni dans 

les bibliothèques. Il a ouvert la culture à tous. 

 

2. LA TOUR EIFFEL 

En 1887, pour l'Exposition Universelle, qui devait s'ouvrir1 à Paris en 1889, on a commencé à 

construire, sous la direction de l'ingénieur Eiffel, une grande tour connue aujourd'hui sous le nom 

de la Tour Eiffel.  

La tour se trouve sur la rive gauche, tout près2 de la Seine, sur le Champ-de-Mars. Elle a 300 

mètres de haut, et on la voit bien de tous les côtés de Paris et même des environs. Elle a trois plates-

formes qui se trouvent à 57 m, à 115 m et à 276 m de haut. Sur ces plates-formes il y a des cafés, des 

restaurants, des kiosques où l'on vend des souvenirs.  

Les touristes et les étrangers qui viennent à Paris vont visiter avant tout la Tour Eiffel. On y 

monte en ascenseur. Si l'on veut monter à pied, il faut gravir 1710 marches.  

Aujourd'hui la Tour Eiffel n'est pas seulement une construction curieuse. Elle est utilisée3 pour 

la radiodiffusion et la télévision dans la région parisienne. C'est aussi l'antenne du poste T.S.F.4 qui 

relie Paris au monde entier. 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait:  

1. Nous (passer) la nuit à bavarder. 2. Quand je (entrer), elles (bavarder) gaiement. 3. Pierre 

Roulin (reconnaître) Moreau à l'arrêt de l'autobus. Parfois ils (prendre) l'autobus ensemble. 4. Il 

(prendre) l'autobus à huit heures vingt et il (arriver) à la banque vers neuf heures moins dix. 5. Je 

(avoir) mal au pied et je (marcher) lentement. 6. Je ne le (attendre) pas longtemps. 7. Pendant des 

années, il (rester) loin de son pays. 8. Il ne (aimer) pas voyager, il (quitter) rarement sa maison. 

 Сбор работ с эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager 

2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons. 

3. Un explorateur célèbre et ses exploits.  

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 
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