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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. Медиация как вид 

деятельности и профессия. 

Структура конфликта. 

Причины (источники) 

возникновения конфликтов 

 Медиация как вид деятельности и профессия. 

Социальный конфликт как общественное явление: значение 

и функции конфликта. Конфликт как социальный процесс. 

Динамика различных видов конфликта: длительных и 

перспективных, экономических и политических, 

психологических и личностных и т. п. 

Определение структуры конфликта как 

разновидности трудной ситуации. Объективные 

статические элементы конфликта. Участники конфликта 

(прямые и косвенные): инициаторы, провокаторы, 

организаторы, союзники, посредники, пособники, жертвы. 

Объект и предмет конфликта, их характеристика. Ресурсы 

конфликтующих сторон: сила, богатство, знание, статус, 

власть. Окружающая среда конфликта: природная и 

социальная. Психологические составляющие конфликта: 

мотивы сторон и конфликтное поведение. Особенности 

восприятия конфликтной ситуации. Направления 

искажения мотивов и характера конфликтной ситуации. 

Динамика протекания социальных конфликтов: 

предконфликтная стадия, собственно конфликт (инцидент), 

эскалация конфликта, сбалансированное противодействие, 

завершение (угасание) конфликта, послеконфликтная 

стадия. Характеристика начала конфликта 

(предконфликтной ситуации). Латентный период 

конфликта. Протекание конфликта. Послеконфликтный 
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период и его особенности. Проблема эскалации конфликта: 

психологические и социальные основания.  

Раздел 2. Медиация как 

альтернативный способ 

разрешения споров 

Основные принципы медиации. Проблема восприятия и 

коммуникации в медиации. Специальные методы работы в 

медиативном пространстве с эмоциональной составляющей 

конфликта. Основные фазы медиации. Участие в медиации 

представителей сторон и их статус. Медиация при 

разрешении семейных споров (разводов, раздела 

имущества, наследственных споров, споров об определении 

места жительства ребенка). Основы семейного, трудового, 

корпоративного права.  

Раздел 3. Медиация как 

процедура 

Медиация при разрешении трудовых споров. Медиация при 

разрешении гражданско-правовых споров. Медиация при 

разрешении корпоративных споров. Работа с агрессией в 

медиации. Превентивные меры и управление агрессией. 

Факторы, пособствующие агрессии. Синдром 

эмоционального выгорания медиатора.  Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания медиатора. Работа с 

возражениями в медиации. Возможности типологического 

подхода к личности в медиации. Особенности поведения 

медиатора в сверхнакаленном конфликте. Работа с 

собственными эмоциями медиатора. Техники работы с 

клиентом в сверхнакаленном конфликте. Межкультурные 

особенности и медиация. Конфессиональные особенности и 

их проявление в процедуре медиации. Медиативный 

подход в культуре общественных отношений. 

 

 

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, 
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действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

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

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

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

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

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

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

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

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

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

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

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

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

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

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

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

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

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

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

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

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

усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
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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. МЕДИАЦИЯ КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИЯ. 

СТРУКТУРА КОНФЛИКТА. ПРИЧИНЫ (ИСТОЧНИКИ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Профилактика предупреждения конфликтной ситуации 

2. Конфликтогенные причины. Поддержание сотрудничества как универсальный способ 

предотвращения конфликтов 

3. Проблема конфликтных личностей. Конструктивные и деструктивные процессы в 

разрешении конфликтов 

4. Разрешение конфликта без посредника 

5. Методы разрешения конфликтов 

 

Примерный перечень тем эссе к Разделу 1 

1. Дисциплинарный подход. Гражданская дипломатия 

2. Т-групповой подход. Дипломатия второго пути 

3. Проблемно-ориентированный подход к разрешению конфликта 

4. Участие третьей стороны в разрешении конфликта 

5. Тактика разрешения конфликта 

6. Переговоры как способ разрешения конфликтов 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Цели и порядок создания саморегулируемых организаций медиаторов 

2. Требования, предъявляемые к саморегулируемой организации медиации 

3. Правовой статус саморегулируемой организации медиаторов 

4. Функции саморегулируемой организации медиаторов 

5. Принцип взаимного волеизъявления сторон 

6. Принцип добровольности и конфиденциальности 

 

Примерные варианты реферат к Разделу 2: 

1. Определение содержания конфиденциальности. Режим конфиденциальной 

информации, относящейся к процедуре медиации 

2. Принцип сотрудничества и равноправия сторон 

3. Принцип беспристрастности и независимости медиатора 

4. Обязанности медиатора при наличии или возникновении в процессе проведения 

процедуры медиации обстоятельств, которые могут повлиять на его независимость и 

беспристрастность 
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5. Возмездность процедуры медиации. Классификация принципов проведения 

процедуры медиации 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕДИАЦИЯ КАК ПРОЦЕДУРА  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Требования, предъявляемые к медиатору, осуществляющему деятельность на 

непрофессиональной основе 

2. Требования, предъявляемые к медиатору, осуществляющему деятельность на 

профессиональной основе 

3. Особенности деятельности организаций, осуществляющих деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации 

4. Дополнительные требования к медиатору, установленные соглашением сторон или 

правилами проведения процедуры медиации 

5. Права и обязанности медиаторов. Профессиональные запреты в сфере осуществления 

деятельности медиатора, предусмотренные законом 

 

Примерные темы эссе к Разделу 3: 

1. Особенности участия адвоката в урегулировании спора с участием посредника 

(процедуре медиации) 

2. Ответственность медиаторов и организаций, осуществляющих деятельность по 

обеспечению процедуры медиации, перед сторонами за вред, причиненный вследствие 

указанной деятельности 

3. Понятие медиации как альтернативной формы урегулирования споров 

4. Цель проведения медиации. Сфера применения медиации 

5. История формирования института медиации в российском законодательстве 

6. Соотношение медиации и смежных форм урегулирования разногласий и споров 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии медиации в социальной 

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

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

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

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

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

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

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
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составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

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

до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  
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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 семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

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

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

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

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

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

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

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

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

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

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

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы 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. 
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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) 

ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕДИАЦИЯ КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИЯ 

СТРУКТУРА КОНФЛИКТА. ПРИЧИНЫ (ИСТОЧНИКИ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ 

Цели занятия: сформировать представление о структуре конфликта, причинах 

возникновения конфликта. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Медиация как вид деятельности и профессия. 

Социальный конфликт как общественное явление: значение и 

функции конфликта. Конфликт как социальный процесс. 

Динамика различных видов конфликта: длительных и 

перспективных, экономических и политических, 

психологических и личностных и т. п. 

Определение структуры конфликта как разновидности 

трудной ситуации. Объективные статические элементы 

конфликта. Участники конфликта (прямые и косвенные): 

инициаторы, провокаторы, организаторы, союзники, 

посредники, пособники, жертвы. Объект и предмет 

конфликта, их характеристика. Ресурсы конфликтующих 

сторон: сила, богатство, знание, статус, власть. Окружающая 

среда конфликта: природная и социальная. Психологические 

составляющие конфликта: мотивы сторон и конфликтное 

поведение. Особенности восприятия конфликтной ситуации. 

Направления искажения мотивов и характера конфликтной 

ситуации. 

Динамика протекания социальных конфликтов: 

предконфликтная стадия, собственно конфликт (инцидент), 

эскалация конфликта, сбалансированное противодействие, 

завершение (угасание) конфликта, послеконфликтная стадия. 

Характеристика начала конфликта (предконфликтной 

ситуации). Латентный период конфликта. Протекание 

конфликта. Послеконфликтный период и его особенности. 

Проблема эскалации конфликта: психологические и 

социальные основания.  

Обзорная лекция 

 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 

Цели занятия: сформировать представление о медиации как альтернативного способа 

разрешения споров. 

Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Основные принципы медиации. Проблема восприятия и 

коммуникации в медиации. Специальные методы работы в 

медиативном пространстве с эмоциональной составляющей 

конфликта. Основные фазы медиации. Участие в медиации 

представителей сторон и их статус. Медиация при 

разрешении семейных споров (разводов, раздела имущества, 

наследственных споров, споров об определении места 

жительства ребенка). Основы семейного, трудового, 

корпоративного права.  

Проблемная лекция 

 

Раздел 3. Медиация как процедура 
Цели занятия: сформировать представление о понятии медиация как процедура. 
Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Медиация при разрешении трудовых споров. Медиация при 

разрешении гражданско-правовых споров. Медиация при 

разрешении корпоративных споров. Работа с агрессией в 

медиации. Превентивные меры и управление агрессией. 

Факторы, пособствующие агрессии. Синдром 

эмоционального выгорания медиатора.  Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания медиатора. Работа с 

возражениями в медиации. Возможности типологического 

подхода к личности в медиации. Особенности поведения 

медиатора в сверхнакаленном конфликте. Работа с 

собственными эмоциями медиатора. Техники работы с 

клиентом в сверхнакаленном конфликте. Межкультурные 

особенности и медиация. Конфессиональные особенности и 

их проявление в процедуре медиации. Медиативный подход 

в культуре общественных отношений. 

Проблемная лекция 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕДИАЦИЯ КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИЯ. 

СТРУКТУРА КОНФЛИКТА. ПРИЧИНЫ (ИСТОЧНИКИ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ 

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки использования знаний о 

структуре конфликта, причинах возникновения конфликта. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Медиация как вид деятельности и профессия. 

Социальный конфликт как общественное явление: 

значение и функции конфликта. Конфликт как 

социальный процесс. Динамика различных видов 

конфликта: длительных и перспективных, 

экономических и политических, психологических и 

личностных и т. п. 

Определение структуры конфликта как разновидности 

трудной ситуации. Объективные статические элементы 

конфликта. Участники конфликта (прямые и 

косвенные): инициаторы, провокаторы, организаторы, 

союзники, посредники, пособники, жертвы. Объект и 

предмет конфликта, их характеристика. Ресурсы 

конфликтующих сторон: сила, богатство, знание, 

статус, власть. Окружающая среда конфликта: 

природная и социальная. Психологические 

составляющие конфликта: мотивы сторон и 

конфликтное поведение. Особенности восприятия 

конфликтной ситуации. Направления искажения 

мотивов и характера конфликтной ситуации. 

Динамика протекания социальных конфликтов: 

предконфликтная стадия, собственно конфликт 

(инцидент), эскалация конфликта, сбалансированное 

противодействие, завершение (угасание) конфликта, 

послеконфликтная стадия. Характеристика начала 

конфликта (предконфликтной ситуации). Латентный 

период конфликта. Протекание конфликта. 

Послеконфликтный период и его особенности. 

Проблема эскалации конфликта: психологические и 

социальные основания. 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: эссе.  
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Примерный перечень тем эссе 

1. Дисциплинарный подход. Гражданская дипломатия 

2. Т-групповой подход. Дипломатия второго пути 

3. Проблемно-ориентированный подход к разрешению конфликта 

4. Участие третьей стороны в разрешении конфликта 

5. Тактика разрешения конфликта 

6. Переговоры как способ разрешения конфликтов 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки применения медиации как 

альтернативного способа разрешения споров. 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Основные принципы медиации. Проблема восприятия и 

коммуникации в медиации. Специальные методы работы в 

медиативном пространстве с эмоциональной 

составляющей конфликта. Основные фазы медиации. 

Участие в медиации представителей сторон и их статус. 

Медиация при разрешении семейных споров (разводов, 

раздела имущества, наследственных споров, споров об 

определении места жительства ребенка). Основы 

семейного, трудового, корпоративного права.  

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерные варианты реферат: 

1. Определение содержания конфиденциальности. Режим конфиденциальной 

информации, относящейся к процедуре медиации 

2. Принцип сотрудничества и равноправия сторон 

3. Принцип беспристрастности и независимости медиатора 

4. Обязанности медиатора при наличии или возникновении в процессе проведения 

процедуры медиации обстоятельств, которые могут повлиять на его независимость и 

беспристрастность 

5. Возмездность процедуры медиации. Классификация принципов проведения 

процедуры медиации 

 

Раздел 3. Медиация как процедура 
Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки применения медиация как 

процедуры. 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Медиация при разрешении трудовых споров. Медиация 

при разрешении гражданско-правовых споров. 

Медиация при разрешении корпоративных споров. 

Работа с агрессией в медиации. Превентивные меры и 

управление агрессией. Факторы, пособствующие 

агрессии. Синдром эмоционального выгорания 

медиатора.  Профилактика синдрома эмоционального 

Семинарское занятие 
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выгорания медиатора. Работа с возражениями в 

медиации. Возможности типологического подхода к 

личности в медиации. Особенности поведения 

медиатора в сверхнакаленном конфликте. Работа с 

собственными эмоциями медиатора. Техники работы с 

клиентом в сверхнакаленном конфликте. 

Межкультурные особенности и медиация. 

Конфессиональные особенности и их проявление в 

процедуре медиации. Медиативный подход в культуре 

общественных отношений. 

 

Форма практического задания: эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Особенности участия адвоката в урегулировании спора с участием посредника 

(процедуре медиации) 

2. Ответственность медиаторов и организаций, осуществляющих деятельность по 

обеспечению процедуры медиации, перед сторонами за вред, причиненный вследствие 

указанной деятельности 

3. Понятие медиации как альтернативной формы урегулирования споров 

4. Цель проведения медиации. Сфера применения медиации 

5. История формирования института медиации в российском законодательстве 

6. Соотношение медиации и смежных форм урегулирования разногласий и споров 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 

литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной 

(модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 

курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

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

и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – 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 института социальной безопасности 

 Раздел 1. Основные виды 

национальной безопасности и 

место социальной безопасности 

в структуре национальной 

безопасности. 

Основные виды национальной безопасности. Понятие 

социальной безопасности. Место и роль социальной 

безопасности в структуре национальной безопасности РФ 

в современных условиях. Феномен и сущность 

«безопасности» и «национальной безопасности». 

Социальные аспекты национальной безопасности. 

Генезис национальной безопасности. Виды национальной 

безопасности. Концептуальные основы социальной 

безопасности. Политические аспекты социальной 

безопасности. Нормативно-правовое обоснование 

социальной безопасности. 

Раздел 2. Современная система 

обеспечения социальной 

безопасности. 

Система обеспечения социальной безопасности и 

характеристика ее элементов; цели, задачи и структура 

системы социальной безопасности. Сущность и 

содержание системы социальной безопасности. Основные 

элементы системы социальной безопасности Понятия 

«субъект безопасности», «объект безопасности». 
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Основные субъекты обеспечения социальной 

безопасности. Основные объекты обеспечения 

социальной безопасности. Социальная сфера как субъект, 

объект и ресурс социальной безопасности. Стратегия 

национальной безопасности о системе социальной 

безопасности.  

Раздел 3. Государственная 

политика по обеспечению 

социальной безопасности. 

Глобализация и ее влияние на социальную 

безопасность. Сущность глобализации. Основные вызовы 

и угрозы, которые несет глобализация и противодействие 

им в современных условиях.  

Глобализация как необратимая тенденция в 

развитии современного мира. Глобализация как сложный 

комплекс трансграничных взаимодействий между 

физическими лицами, предприятиями, институтами и 

рынками для решения многообразных задач. Борьба с 

бедностью как важнейший фактор обеспечения 

социальной безопасности. Понятие «угроза 

безопасности». Виды угроз социальной безопасности. 

Источники угроз социальной безопасности. Механизм 

формирования и реализации угроз социальной 

безопасности 

Раздел 4. Обеспечение 

социальной безопасности 

личности и актуальные 

проблемы социальной 

безопасности в социальной 

работе. 

Цели, задачи и структура социальной безопасности 

личности. Основные виды вызовов и угроз социальной 

безопасности в современных условиях, механизм 

возникновения и реализации. Актуальные проблемы 

социальной безопасности в социальной работе. 

Обеспечение социальной безопасности личности в 

Российской Федерации. Понятие «угроза безопасности» 

личности. Виды угроз социальной безопасности личности. 

Источники угроз социальной безопасности личности. 

Механизм формирования и реализации угроз социальной 

безопасности личности. Актуальные проблемы 

социальной безопасности в социальной работе.  Проблемы 

обеспечения социальной безопасности молодой семьи. 

Социальная защита семьи, материнства и детства. 

Социальное здоровье молодежи. Социальная 

дезадаптация семьи. 

 

 

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. 
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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.  

 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.  

 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 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 
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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. Основные виды национальной безопасности. Понятие социальной 

безопасности.   

Тема 1.1. Основные виды национальной безопасности. Понятие социальной 

безопасности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Феномен и сущность «безопасности» и «национальной безопасности» 

2. Социальные аспекты национальной безопасности 

3. Генезис национальной безопасности. 

Виды национальной безопасности 

Тема 1.2. Место и роль социальной безопасности в структуре национальной 

безопасности РФ в современных условиях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Концептуальные основы социальной безопасности. 

2. Политические аспекты социальной безопасности. 

3. Нормативно-правовое обоснование социальной безопасности. 

 

РАЗДЕЛ 2. Современная система обеспечения социальной безопасности 

 

Тема 2.1. Система обеспечения социальной безопасности и характеристика ее 

элементов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и содержание системы социальной безопасности 

2. Структура системы социальной безопасности. 

3. Основные элементы системы социальной безопасности. 

4. Основные субъекты и объекты обеспечения социальной безопасности. 

5. Социальная сфера как субъект, объект и ресурс социальной безопасности. 

6. Стратегия национальной безопасности о системе социальной безопасности. 

 

Тема 2.2. Субъекты и объекты обеспечения социальной безопасности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «субъект безопасности» 

2. Понятие «объект безопасности» 

3. Основные субъекты обеспечения социальной безопасности 



 10 

4. Основные объекты обеспечения социальной безопасности 

РАЗДЕЛ 3. Государственная политика по обеспечению социальной 

безопасности. 
Тема 3.1. Глобализация и ее влияние на социальную безопасность. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность глобализации. 

2. Глобализация как необратимая тенденция в развитии современного мира. 

3. Глобализация как сложный комплекс трансграничных взаимодействий между 

физическими лицами, предприятиями, институтами и рынками для решения многообразных 

задач. 

Тема 3.2. Борьба с бедностью как важнейший фактор обеспечения социальной 

безопасности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «угроза безопасности». 

2. Виды угроз социальной безопасности. 

3. Источники угроз социальной безопасности. 

4. Механизм формирования и реализации угроз социальной безопасности. 

 

РАЗДЕЛ 4. Обеспечение социальной безопасности личности и 

актуальные проблемы социальной безопасности в социальной работе. 
Тема 4.1. Обеспечение социальной безопасности личности в Российской 

Федерации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 : 

1. Понятие «угроза безопасности» личности 

2. Виды угроз социальной безопасности личности 

3. Источники угроз социальной безопасности личности. 

4. Механизм формирования и реализации угроз социальной безопасности личности. 

Тема 4.2. Актуальные проблемы социальной безопасности в социальной работе.  

Вопросы для самоподготовки: 

 : 

1. Проблемы обеспечения социальной безопасности молодой семьи. 

2. Социальная защита семьи, материнства и детства. 

3. Социальное здоровье молодежи. 

4. Социальная дезадаптация семьи. 

 

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

Основная литература 

 Основная литература 

 

1. Федотова, Ю. Г. Административно-правовое обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации: учебник для вузов / Ю. Г. Федотова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14950-0. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544575 (дата обращения: 27.03.2024)   

                                                      

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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2. Панарина, М. М.  Корпоративная безопасность: система управления рисками и 

комплаенс в компании: учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-16725-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544645 (дата обращения: 27.03.2024). 

3. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы: учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535740 (дата 

обращения: 27.03.2024). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Лихолетов, В. В.  Стратегические аспекты экономической безопасности: 

учебное пособие для вузов / В. В. Лихолетов. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13505-3. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543772 (дата 

обращения: 27.03.2024) 

2. Кисляков, П. А.  Безопасность образовательной среды. Социальная 

безопасность: учебное пособие для вузов / П. А. Кисляков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11818-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/542501 (дата обращения: 27.03.2024). 

3. Шайдукова, Л. Д. Социальная политика Российской Федерации: учебное 

пособие для вузов / Л. Д. Шайдукова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 172 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17835-7. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/533818 (дата обращения: 27.03.2024). 

 

 

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 и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к 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. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

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

содержанием по каждой дисциплине (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.  

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 
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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 над 

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
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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 лекционных 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 кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 

учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 

является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 

4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 

и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 

Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 

титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 
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Критерии оценки выполнения кейс-задания 

 умение провести разбор ситуации; 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 способность принимать управленческие решения; 

 качество оформления отчета. 

 

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; 
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 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 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. Учебная дисциплина. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИИ. МЕСТО 

СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ.  

Тема 1.1. Основные виды национальной безопасности. Понятие 

социальной безопасности. 
 

Цели занятия: сформировать представление о феномене и сущности «безопасности» и 

«национальной безопасности», социальных аспектах национальной безопасности, генезисе 

национальной безопасности. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Основные виды национальной безопасности. Понятие социальной 

безопасности. Место и роль социальной безопасности в структуре 

национальной безопасности РФ в современных условиях. 

Обзорная лекция, 

дискуссия, 

видеоматериалы. 

   

 

Тема 1.2. Место и роль социальной безопасности в структуре национальной 

безопасности РФ в современных условиях. 
 

Цели занятия: раскрыть место и роль социальной безопасности в структуре национальной 

безопасности РФ в современных условиях. 
 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Концептуальные основы социальной безопасности. 

Политические аспекты социальной безопасности. 

Нормативно-правовое обоснование социальной безопасности 

Проблемная лекция, 

дискуссия, 

статистические и 

демографические 

материалы, 

видеоматериалы. 

   

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
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Тема 2.1. Система обеспечения социальной безопасности и характеристика ее 

элементов. 

Цели занятия: раскрыть систему обеспечения социальной безопасности, дать 

характеристику ее элементов, целей, задач и структуры системы социальной безопасности.. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1.1 Сущность и содержание системы социальной 

безопасности. Структура системы социальной 

безопасности. Основные элементы системы социальной 

безопасности. Основные субъекты и объекты 

обеспечения социальной безопасности. Социальная сфера 

как субъект, объект и ресурс социальной безопасности. 

Стратегия национальной безопасности о системе 

социальной безопасности. 

Аналитическая 

лекция, схемы, 

таблицы, дискуссии, 

видеоматериалы. 

   

 

Тема 2.2. Субъекты и объекты обеспечения социальной безопасности. 

Цели занятия: показать основные объекты и субъекты деятельности по обеспечению 

социальной безопасности  

Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

11  Понятия «субъект безопасности» и «объект 

безопасности». Основные субъекты и объекты 

обеспечения социальной безопасности 

Аналитическая 

лекция, дискуссии, 

видеоматериалы. 

   

 

РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Тема 3.1. Глобализация и ее влияние на социальную безопасность. 

Цель занятия: раскрыть проблематику такого социального процесса как 

глобализация и ее влияние на социальную безопасность. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

11 Сущность глобализации. Глобализация как необратимая 

тенденция в развитии современного мира. Глобализация 

как сложный комплекс трансграничных взаимодействий 

между физическими лицами, предприятиями, институтами 

и рынками для решения многообразных задач. 

 

Аналитическая 

лекция, дискуссии, 

видеоматериалы. 
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Тема 3.2. Борьба с бедностью как важнейший фактор обеспечения социальной 

безопасности. 

Цель занятия: показать основные вызовы и угрозы, которые несет глобализация и 

противодействие им в современных условиях. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Понятие «угроза безопасности». Виды угроз социальной 

безопасности. Источники угроз социальной безопасности. 

Механизм формирования и реализации угроз социальной 

безопасности. 

Проблемная лекция, 

дискуссии, 

видеоматериалы. 

   

  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ И 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ. 

 

Тема 4.1. Обеспечение социальной безопасности личности в Российской 

Федерации. 

Цель занятия: раскрыть основные проблемы, связанные с социальной безопасностью 

личности. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. 5. Основные виды вызовов и угроз социальной  безопасности 

личности  в современных условиях, механизм возникновения 

и реализации. Понятие «угроза безопасности» личности. 

Виды угроз социальной безопасности личности. Источники 

угроз социальной безопасности личности. Механизм 

формирования и реализации угроз социальной безопасности 

личности. 

Проблемная лекция, 

дискуссии, 

видеоматериалы. 

   

 

Тема 4.2. Актуальные проблемы социальной безопасности в социальной работе.  
Цель занятия: раскрыть основные проблемы, связанные с содержанием, технологиями 

и методами социальной работы в контексте проблем социальной безопасности.   

 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

  Проблемы обеспечения социальной безопасности молодой 

семьи. Социальная защита семьи, материнства и детства. 

Социальное здоровье молодежи. Социальная дезадаптация 

семьи 

Дискуссионная 

лекция, 

интерактивная 

работа, 

видеоматериалы. 
   

 

  

  



 25 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИИ. МЕСТО 

СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ.  

Тема 1.1. Основные виды национальной безопасности. Понятие 

социальной безопасности. 
 

3. Цели занятия. Сформировать представление о феномене и сущности «безопасности» 

и «национальной безопасности», социальных аспектах национальной безопасности, генезисе 

национальной безопасности. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Основные виды национальной безопасности. Понятие 

социальной безопасности. Место и роль социальной 

безопасности в структуре национальной безопасности РФ в 

современных условиях. 

Беседы, дискуссии, кейс-

стади, деловая игра 

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

- подготовка эссе, реферата, аналитической записки 

- подготовка презентаций  

Примерные темы презентаций: 

1. Сущность безопасности как многоаспектного явления социальной практики. 

2. Исторические аспекты формирования понятия «безопасность». 

3. Безопасность как социальное явление. 

4. Общее представление о безопасности. 

5. Сущность и содержание понятия «опасность». 

6. Современное представление о сущности и содержании безопасности. 

7. Виды безопасности. 

8. Теоретические аспекты «безопасности», «национальной 

безопасности».  

9. Социальное измерение и аспекты национальной безопасности. 

10. Развитие и генезис безопасности в современной эволюции человека. 

11. Основные виды и характеристика видов национальной безопасности. 

12. Сущность экономической, политической, информационной и 
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социальной безопасности 

13. Проблемы обеспечения национальной безопасности на региональном уровне. 

14. Характеристика основных принципов обеспечения национальной 

безопасности в современных условиях. 

6. Тематика дискуссий (на выбор): 

1. Понятия: «Социальная безопасность», «Социальная защищенность» и 

«Социальная работа». Что общее и что особенное? 

2. Бытовое и научно обоснованное понимание социальной безопасности 

3. Безопасность личная, общественная, национальная и государственная – есть 

ли противоречия в подходах и практическом обеспечении? 

 

Тема 1.2. Место и роль социальной безопасности в структуре национальной 

безопасности РФ в современных условиях. 
 

3. Цели занятия: раскрыть место и роль социальной безопасности в структуре национальной 

безопасности РФ в современных условиях. 
 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Концептуальные основы социальной безопасности. 

Политические аспекты социальной безопасности. 

Нормативно-правовое обоснование социальной безопасности 

Проблемная лекция, 

дискуссия, 

статистические и 

демографические 

материалы, 

видеоматериалы. 

   

 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

- подготовка эссе, реферата, аналитической записки 

- подготовка презентаций  

Примерные темы презентаций 

1. Концептуальные основы национальной безопасности. 

2. Сущность национальной безопасности. 

3. Структура национальной безопасности. 

4. Характеристика отдельных видов национальной безопасности. 

5. Понятие социальной безопасности и ее место в структуре национальной 

безопасности. 

6. Военная безопасность. 

7. Политическая безопасность. 

8. Экономическая безопасность. 

9. Экологическая безопасность. 

10. Информационная безопасность. 

11. Теоретические аспекты социальной безопасности как основного вида 

национальной безопасности. 

12. Политическое измерение и аспекты социальной безопасности; 

13. Развитие и генезис социальной безопасности в современной эволюции человека. 
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14. Основные виды и характеристика видов социальной безопасности. 

15. Сущность экономической, политической, информационной и социальной 

безопасности. 

16. Нормативно-правовое обоснование социальной безопасности 

 

6. Тематика дискуссий (на выбор): 

1. Информационная безопасность и свобода пользования информацией. 

Проблема контроля и бесконтрольности 

2. Политическая свобода и национальная (государственная) безопасность: 

границы общественные и личные 

3. Экологическая безопасность: вклад государства, общества, личности. 

Понятие ответственности общества, личности, бизнеса. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

Тема 2.1. Система обеспечения социальной безопасности и характеристика ее 

элементов. 

Цели занятия: раскрыть систему обеспечения социальной безопасности, дать 

характеристику ее элементов, целей, задач и структуры системы социальной безопасности. 

4. Структура практического (семинарского) занятия 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1.1 Сущность и содержание системы социальной 

безопасности. Структура системы социальной 

безопасности. Основные элементы системы социальной 

безопасности. Основные субъекты и объекты 

обеспечения социальной безопасности. Социальная сфера 

как субъект, объект и ресурс социальной безопасности. 

Стратегия национальной безопасности о системе 

социальной безопасности. 

Аналитические 

доклады, 

составление схем и 

графиков, 

проведение 

дискуссии. 

   

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

- подготовка эссе, реферата, аналитической записки 

- подготовка презентаций  

Примерные темы презентаций: 

1. Проблема обеспечения социальной безопасности. 

2. Цели, задачи и структура системы социальной безопасности, различные подходы 

к пониманию сущности системы социальной безопасности. 

3. Структура системы социальной безопасности. 

4. Система обеспечения социальной безопасности человека. 

5. Система обеспечения социальной безопасности социальной группы и 

социальной общности 

6. Система обеспечения социальной безопасности общества. 

7. Система обеспечения социальной безопасности государства. 

8. Социальная сфера как объект социальной безопасности. 

9. Региональная система обеспечения социальной безопасности. 
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Тематика дискуссий (на выбор): 

1. Системность контроля в процессе обеспечения социальной 

безопасности и свобода личности: теория и практика проблемы. 

2. Критерии социальной безопасности: теоретические подходы, 

социальная реальность и субъективное ощущение. Возможно ли 

совмещение? 

 

Тема 2.2. Субъекты и объекты обеспечения социальной безопасности. 

Цели занятия: показать основные объекты и субъекты деятельности по обеспечению 

социальной безопасности  

4. Структура практического (семинарского) занятия 
 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

11  Понятия «субъект безопасности» и «объект 

безопасности». Основные субъекты и объекты 

обеспечения социальной безопасности 

Аналитические 

доклады, дискуссии, 

видеоматериалы, 

деловые игры 

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

- подготовка эссе, реферата, аналитической записки 

- подготовка презентаций  

Примерные темы презентаций: 

1. Государственные субъекты обеспечения социальной безопасности: 

характеристика основных функций.   

2. Негосударственные субъекты обеспечения социальной безопасности: 

особенности деятельности. 

3. Общественные субъекты обеспечения социальной    безопасности: роль и значение.  

4. Коммерческих субъектов обеспечения социальной безопасности: место в системе 

обеспечения безопасности. Особенности функций.    

5. Характеристика основных государственных объектов обеспечения социальной 

безопасности. 

6. Характеристика основных негосударственных объектов обеспечения социальной 

безопасности. 

7. Характеристика основных общественных объектов социальной безопасности. 

8. Характеристика основных коммерческих объектов социальной безопасности 

 

6. Тематика дискуссий (на выбор): 

1. Взаимодействие и сферы ответственности объектов и субъектов в 

обеспечении социальной безопасности. 

2. Субъектность объектов обеспечения социальной безопасности, или 

«спасение утопающих – дело рук самих утопающих»? 

3. Границы личного и общественного в обеспечении социальной 

безопасности. 

Тематика деловой игры (на выбор) 

1. Личная безопасность в профессиональной деятельности. 

2. Общественная безопасность в чрезвычайной обстановке. 
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РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 
Тема 3.1. Глобализация и ее влияние на социальную безопасность. 

Цель занятия: раскрыть проблематику такого социального процесса как 

глобализация и ее влияние на социальную безопасность. 

4. Структура практического (семинарского) занятия 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

11 Сущность глобализации. Глобализация как необратимая 

тенденция в развитии современного мира. Глобализация 

как сложный комплекс трансграничных взаимодействий 

между физическими лицами, предприятиями, институтами 

и рынками для решения многообразных задач. 

 

Проблемный 

семинар, дискуссия. 

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

- подготовка эссе, реферата, аналитической записки 

- подготовка презентаций  

Примерные темы презентаций: 

1. Глобализация как социальное явление 

2. Общее представление о глобализации 

3. Сущность и содержание понятия «глобальная опасность» 

4. Современное представление о сущности и содержании глобальной безопасности. 

5. Виды глобальной безопасности 

6. Теоретические аспекты «глобализации», «транснациональной безопасности». 

7. Социальное измерение и аспекты глобальной безопасности. 

 

Тематика дискуссий (на выбор): 

1. Глобализация и изоляционизм: что больше соответствует интересам России. 

2. Глобализация и защита национальных интересов: возможно ли сосуществование 

3. Что нужно сделать для защиты национального суверенитета, чтобы не оказаться в 

изоляции и не раствориться в глобальных процессах? 

 

Тема 3.2. Борьба с бедностью как важнейший фактор обеспечения социальной 

безопасности. 

Цель занятия: показать основные вызовы и угрозы, которые несет глобализация и 

противодействие им в современных условиях. 

4. Структура практического (семинарского) занятия 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Понятие «угроза безопасности». Виды угроз социальной 

безопасности. Источники угроз социальной безопасности. 

Механизм формирования и реализации угроз социальной 

безопасности. Бедность как основной источник социальных 

угроз. Пути преодоления бедности. 

Проблемная лекция, 

дискуссии, 

видеоматериалы, 

решение задач-

кейсов, деловая игра 
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5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

- подготовка эссе, реферата, аналитической записки 

- подготовка презентаций  

Примерные темы презентаций: 

1. Бедность как основной источник социальных угроз.  

2. Пути преодоления бедности 

3. Объективные и субъективные аспекты бедности. 

4. Социально-экономическая экспансия иностранных субъектов хозяйственной 

деятельности как угроза социальной безопасности. 

5. Противодействие транснациональной организованной преступности. 

6. Влияние миграционных процессов на социальную безопасность. 

7. Характеристика основных угроз безопасности. 

8. Угрозы в международной сфере. 

9. Угрозы в политической сфере. 

10. Угрозы в экономической сфере. 

11. Угрозы в социальной сфере. 

12. Угрозы в духовно-культурной сфере. 

13. Угрозы в информационной сфере; 

14. Угрозы в экологической сфере. 

15. Основные социальные вызовы и угрозы. 

 

Тематика дискуссий (на выбор): 

1. «Бедность – не порок»? Личная и общественная ответственность в формировании 

бедности. 

2. Объективные и субъективные аспекты бедности. 

3. Технологии в преодолении бедности в социальной работе: пассивные и активные 

формы. Плодим ли мы инфантильность населения.  

4. Можно ли победить бедность, увеличивая социальные выплаты. 

 

Решение задач-кейсов (актуальные задачи разрабатываются преподавателем к каждому 

занятию). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ И 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ. 

 

Тема 4.1. Обеспечение социальной безопасности личности в Российской 

Федерации. 

Цель занятия: раскрыть основные проблемы, связанные с социальной безопасностью 

личности. 

4. Структура практического (семинарского) занятия 
 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. 7. Основные виды вызовов и угроз социальной  безопасности 

личности  в современных условиях, механизм возникновения 

и реализации. Понятие «угроза безопасности» личности. 

Виды угроз социальной безопасности личности. Источники 

угроз социальной безопасности личности. Механизм 

формирования и реализации угроз социальной безопасности 

личности. 

Проблемная лекция, 

дискуссии, 

видеоматериалы, 

решение задач-

кейсов, деловая игра 
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5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

- подготовка эссе, реферата, аналитической записки 

- подготовка презентаций  

Примерные темы презентаций: 

1. Понятие «угроза безопасности» личности 

2. Виды угроз социальной безопасности личности 

3. Источники угроз социальной безопасности личности. 

4. Механизм формирования и реализации угроз социальной безопасности 

личности. 

5. Характеристика основных угроз безопасности личности. 

6. Значение психологической безопасности личности в процессе 

обеспечения социальной безопасности. 

7. Теоретические аспекты психологической безопасности личности: 

психопрофилактика, психокоррекция, консультирование. 

8. Основные социальные вызовы и угрозы личности. 

 

Тематика дискуссий (на выбор): 

1. Образование как фактор повышения личной защищенности: правда или миф? 

2. Информационная гигиена как фактор повышения личной безопасности граждан: что 

этот такое и как ее правильно соблюдать? 

3. Социальная экология и экологическая безопасность человека в современном мире: 

возможно тли обеспечить такую безопасность? 

 

Решение задач-кейсов (актуальные задачи разрабатываются преподавателем к каждому 

занятию). 

Тематика деловой игры (на выбор): 

1. Информационная гигиена как фактор повышения личной безопасности граждан: 

что этот такое и как ее правильно соблюдать? 

2. Образовательные технологии в обеспечении личной безопасности. 

 

 

Тема 4.2. Актуальные проблемы социальной безопасности в социальной работе.  
Цель занятия: раскрыть основные проблемы, связанные с содержанием, технологиями 

и методами социальной работы в контексте проблем социальной безопасности.   

 

4. Структура практического (семинарского) занятия 

  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

  Проблемы обеспечения социальной безопасности молодой 

семьи. Социальная защита семьи, материнства и детства. 

Социальное здоровье молодежи. Социальная дезадаптация 

семьи 

Дискуссионное 

семинарское 

занятие, 

интерактивная 

работа, 

видеоматериалы, 

решение задач-

кейсов, деловая игра 
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5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

- подготовка эссе, реферата, аналитической записки 

- подготовка презентаций  

Примерные темы презентаций: 

 

1. Понятие «социальной безопасности применительно к различным категориям семей. 

2. Социальная безопасность молодей семьи. Проблемы обеспечения социальной 

безопасности молодой семьи как объекта социальной работы. 

3. Социальная безопасность неполной семьи 

4. Социальная безопасность семьи с ребенком-инвалидом. 

5. Социальная безопасность пожилой семьи. 

6. Социальная защита семьи, материнства и детства как основа социальной 

безопасности. 

7. Активные и пассивные формы социальной защиты и социальной поддержки 

семьи. 

8. Социальное обслуживание семьи: роль в обеспечении социальной безопасности.  

9. Социальное здоровье молодежи и социальная безопасность в контексте 

социальной работы с молодежью. 

10. Социализация молодежи и межпоколенческие отношения как проблема 

социальной         работы с молодежью и как основа социальной безопасности молодежи. 

 

Примеры кейс-заданий для разделов 1-4 

 

Кейс–задание: Проанализируйте положительные и отрицательные стороны 

процесса принятия и реализации Федерального закона от 22.08.2004 г. №122 – ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( 

в частности, касающейся отраслей социальной сферы). 

 
Кейс–задания: Ситуация 1. За помощью в кризисный центр обратилась клиентка, 

мать 15-летней девушки. Из рассказа клиентки установлено, что ее дочь в детские годы 

была веселая, подвижная, предприимчивая девочка, «душа» компании сверстников, в школе 

неплохо училась и активно участвовала в общественной жизни. Но с 13 лет у нее стали 

появляться периоды «хандры», с признаками депрессии. В один из таких периодов 

поссорилась с мальчиком, предметом ее первой любви, ссору посчитала окончательным 

разрывом отношений и предприняла попытку суицида. После этого у нее отмечалось 

чередование очень хорошего и мрачного настроения. Последнее наступало раз в один – два 

месяца и длилось неделю. Постепенно различия в настроении стали сглаживаться, но 

известная цикличность в настроении сохраняется. Какая помощь требуется клиентке? 

Какая помощь требуется дочери клиентки? Какие методы и формы необходимо избрать 

при общении с клиенткой и ее дочерью? Каких специалистов требуется привлечь при 

решении проблемы клиентки? Составьте алгоритм работы с клиенткой. Составьте 

алгоритм работы с дочерью клиентки. 
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Ситуация 2. За помощью к социальному педагогу школы обратился классный 

руководитель по поводу одной ученицы. Из рассказа классного руководителя известно, что 

в класс пришла новая ученица – девочка 14 лет, очень замкнутая, с одноклассниками не 

общается. Классный руководитель сообщает, что на запястьях у ученицы шрамы от порезов. 

Семья девочки полная, с авторитарным стилем общения и навязывание своей системы 

ценностей. Дайте социально-правовую, психолого-педагогическую и социально- 

педагогическую оценку данной ситуации. Какая помощь требуется ученице? Какие 

методы и формы работы необходимо использовать в работе с ней? Требуется ли работа 

с родителями и почему? Составьте алгоритм работы с ученицей. 

Ситуация 3. В социальную службу обратился клиент, из рассказа которого 

установлено, что он пять лет сожительствовал с девушкой, которая родила ему дочь. Когда 

дочке исполнилось три года, они с сожительницей расстались. Дело зашло об алиментах, 

клиент сделал тест на отцовство, ребенок оказался не его. Клиент интересуется, как 

аннулировать установление отцовства, чтобы не платить алименты. Ответьте на вопрос 

клиента и обоснуйте свой ответ с социально-правовой точки зрения. Какие формы и 

методы работы необходимо использовать в работе с клиентом? Каких специалистов 

необходимо привлечь при решении проблемы клиента? Составьте алгоритм работы с 

клиентом. 

Ситуация 4. В благотворительную организацию за помощью обратилась 

малоимущая клиентка – мать троих детей дошкольного возраста, из рассказа которой стало 

известно, что она находится в тяжелом материальном положении, так как пару месяцев 

назад у нее сгорел дом со всем имуществом. Районные власти маневренного жилья не 

предоставили, поэтому клиентка с детьми проживает у знакомых. Может ли данная семья 

рассчитывать на официальную помощь со стороны государственной системы 

социальной защиты? Как подобные проблемы решаются в Вашем регионе? С какими 

учреждениями и службами необходимо сотрудничать при решении проблемы клиентки? 

Составьте алгоритм работы с клиенткой. 

Требования к выполнению практического 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. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

Раздел 1. Теоретические 

основы социальной работы в 

условиях рыночной 

экономики 

Экономические основы социальной работы. Основные 

категории экономических основ социальной работы. 

Социальные последствия становления рыночной 

экономики. Экономика производства и экономика услуг: 

сходство и различия. Финансирование системы 

социального обслуживания: бюджетное и внебюджетное 

финансирование. Организации социального обслуживания 

как экономический субъект Особенности социального 

обслуживания населения в условиях рыночной экономики 

Раздел 2. Понятие рынка 

социальных услуг: 

структура, особенности 

формирования о 

функционирования 

Социальные услуги как востребованный продукт 

социального обслуживания населения, понятие «рынок 

социальных услуг», структура и особенности 

формирования рынка социальных услуг, основы 

функционирования рынка социальных услуг. 

Раздел 3. Анализ спроса и 

предложений на рынке 

социальных услуг. 

Формирование стратегии 

развития организации 

социального обслуживания. 

Законодательство РФ об экономическом обеспечении 

социальной работы. Спрос на социальные услуги: 

объективные и субъективные факторы формирования 

спроса. Маркетинг на рынке социальных услуг. 

Предложение социальных услуг на современном 

российском рынке социальных услуг. Запрос общества и 

возможности системы социального обслуживания. 

Формирование стратегии развития организации 

социального обслуживания 
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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:  

- 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). 
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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.  

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

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
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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. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1.  Социальные проблемы современной рыночной экономики  

2. Экономика производства и экономика услуг: сходство и различия 

3. Основные категории экономических основ социальной работы. 

4. Концепция социальной ответственности государства, бизнеса и личности в 

контексте развития рынка социальных услуг 

5. Финансирование системы социального обслуживания: бюджетное и внебюджетное 

финансирование 

6. Финансирование системы социальной защиты населения разных форм 

собственности. 

7. Организации социального обслуживания как экономический субъект. 

8. Социальные противоречия в условиях рыночной экономики 

9. Социальное расслоение населения и особенности запросов общества на социальную 

защиту. 
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10. Бедные и богатые в социальной структуре общества. 

 

Примерный перечень тем рефератов к Разделу 1 

  

1. Активные и пассивные формы социальной помощи населению: 

приоритеты и основные тренды помощи в современных условиях 

2. Понятие прекариата как социальная новация в реалиях современного 

общества. 

3. Особенности становления и развития рыночной экономики в современной 

России.  

4. Национальные проекты в современной России: ожидаемые результаты в 

социально-экономическим контексте. 

5. Экономические аспекты социальной помощи и поддержки различный 

социальных групп: цели и задачи 

 

 РАЗДЕЛ 2. ПОНЯТИЕ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СТРУКТУРА, 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ О ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Понятие «Социальные услуги» в соответствии с 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ».  

2. Состав социальных услуг, их цели и задачи. 

3. Финансирование социального обслуживания: новые подходы в условиях рыночной 

экономики. 

4. Совершенствования социальной политики современной России: новые тренды. 

5. Объекты и субъекты социального обслуживания. 

6. Объекты и субъекты на рынке социальных услуг. 

7.  Спрос и предложение социальных услуг. 

8. Социально-ориентированные некоммерческие организации: их место и роль в 

финансировании социальной работы в современных условиях. 

9. Законодательные нормы регулирования рынка социальных услуг. 

 

Примерные варианты эссе к Разделу 2: 

1. Организации социального обслуживания разных форм собственности. 

2. Частные и благотворительные фонды в социальной сфере и их роль в развитии 
рынка социальных услуг. 

3. Объективные и субъективные аспекты в развитии рынка социальных услуг. 
4. Проблемы самофинансирования в решении проблем граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании. 
5. Социальная инфраструктура в развитии рынка социальных услуг. 

6. Объективная необходимость создания системы социальной защиты в условиях 
рыночных отношений в обществе. 

7. Пределы государственного вмешательства в регулирование механизма рыночной 

экономики. 

8. Экономические аспекты системы социальной поддержки граждан 

9. Сущность и содержание социальной политики 
10. Основные направления совершенствования социальной политики современной 

России. 
11. Теория объектных отношений: основные понятия и положения. Стадии развития 

объектных отношений. 
12. Современные проблемы планирования семьи и формирования программы 

социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. 
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13. Социально-психологические проблемы неполной семьи и меры социальной 

защиты этой категории семей. 

14. Социально-психологические проблемы многодетной семьи, организация 

социальной работы с многодетной семьей. 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РЫНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Законодательство РФ об экономическом обеспечении социальной работы.  

2. Спрос на социальные услуги: объективные и субъективные факторы формирования 

спроса.  

3. Маркетинг на рынке социальных услуг.  

4. Предложение социальных услуг на современном российском рынке социальных 

услуг.  

5. Запрос общества и возможности системы социального обслуживания.  

6. Формы и методы изучения спроса на социальны услуги. 

7. Исследование целевой группы в продвижении социальных услуг. 

8. Виды социального маркетинга: спонсорство, фандрайзинг, стимулирование продаж. 

9. Социальный маркетинг как инструмент улучшения жизни отдельных граждан и всего 

общества в целом. 

10. Стратегии и концепции социального маркетинга. 

 

Примерные темы рефератов к Разделу 3: 

1. Планирование маркетинга в социальной сфере.  

2. 12. Управление маркетингом в социальной сфере. 

3. 13. Брендирование продукции как метод продвижения на рынке социальных 

услуг. 

4. Социальная реклама и PR-технологии как формирования позитивного образа 

рынка социальных услуг. 

5. Социальная реклама и PR-технологии как технология продвижения идеологии 

автономности и социальной ответственности личности и бизнеса. 

6. Социальные сети в продвижении социальных услуг.  

7. Особенности спроса на социальные услуги у различных социальных групп. 

8. Пожилые граждане и инвалиды как получатели платных социальных услуг. 

9. Особенности различных групп семей как получателей платных социальных услуг. 

10. Молодежь как объект социального обслуживания, объект и субъект 

формирования рынка социальных услуг. 

11. Метод работы с сетью социальных контактов неблагополучной семьи с ребенком. 

12. Формирование стратегии развития организации социального обслуживания с 

учетом перспектив расширения рынка социальных услуг 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Развитие рынка социальных услуг» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

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

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

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

до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

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

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

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

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

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

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

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

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

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

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗВИТИЕ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цели занятия: сформировать представление о теоретико-методологических основах 

экономики социальной работы в условиях рыночной экономики. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1  Экономические основы социальной работы. Основные 

категории экономических основ социальной работы. 

Социальные последствия становления рыночной экономики. 

Экономика производства и экономика услуг: сходство и 

различия. Финансирование системы социального 

обслуживания: бюджетное и внебюджетное финансирование. 

Организации социального обслуживания как экономический 

субъект Особенности социального обслуживания населения в 

условиях рыночной экономики. 

Обзорная лекция 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОНЯТИЕ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СТРУКТУРА, 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ О ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Цели занятия: сформировать понятие рынка социальных услуг, форм и методов 

исследования его формирования и функций в современном обществе 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Социальные услуги как востребованный продукт 

социального обслуживания населения, понятие «рынок 

социальных услуг», структура и особенности формирования 

рынка социальных услуг, основы функционирования рынка 

социальных услуг. 

Проблемная лекция 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РЫНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Цели занятия: сформировать  понимание возможностей изучения спроса и 

предложений на рынке социальных услуг и формирования стратеги развития организации 

социального обслуживания. 
Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1  Законодательство РФ об экономическом обеспечении 

социальной работы. Спрос на социальные услуги: 

объективные и субъективные факторы формирования спроса. 

Маркетинг на рынке социальных услуг. Предложение 

социальных услуг на современном российском рынке 

социальных услуг. Запрос общества и возможности системы 

социального обслуживания. Формирование стратегии 

развития организации социального обслуживания 

Проблемная лекция 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗВИТИЕ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки использования знаний об 

экономических основах взаимодействий субъектов и объектов социальной работы в условиях 

рыночной экономики. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1  Социальные последствия становления рыночной 

экономики. Экономика производства и экономика 

услуг: сходство и различия. Финансирование системы 

социального обслуживания: бюджетное и 

внебюджетное финансирование. Организации 

социального обслуживания как экономический субъект 

Особенности социального обслуживания населения в 

условиях рыночной экономики. 

Практическое занятие 

 

Форма практического задания: реферат.  

Примерный перечень тем рефератов 

Социальные проблемы современной рыночной экономики 

1. Экономика производства и экономика услуг: сходство и различия 

2. Основные категории экономических основ социальной работы. 

3. Концепция социальной ответственности государства, бизнеса и личности в 

контексте развития рынка социальных услуг 

4. Финансирование системы социального обслуживания: бюджетное и 

внебюджетное финансирование 

5. Финансирование системы социальной защиты населения разных форм 

собственности. 

6. Организации социального обслуживания как экономический субъект. 

7. Социальные противоречия в условиях рыночной экономики 

8. Социальное расслоение населения и особенности запросов общества на социальную 

защиту. 

9. Бедные и богатые в социальной структуре общества. 

10. Активные и пассивные формы социальной помощи населению: приоритеты и 

основные тренды помощи в современных условиях 

11. Понятие прекариата как социальная новация в реалиях современного общества. 

12. Особенности становления и развития рыночной экономики в современной 

России.  

13. Национальные проекты в современной России: ожидаемые результаты в 

социально-экономическим контексте. 
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14. Экономические аспекты социальной помощи и поддержки различный 

социальных групп: цели и задачи 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОНЯТИЕ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СТРУКТУРА, 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ О ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки применения знаний о 

формировании рынка социальных услуг, о сочетании бюджетных и рыночных подходов в 

социальном обслуживании. 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1  социальные услуги как востребованный продукт 

социального обслуживания населения, понятие «рынок 

социальных услуг», структура и особенности 

формирования рынка социальных услуг, основы 

функционирования рынка социальных услуг. 

Практическое занятие 

 

Форма практического задания: реферат  

Примерные варианты тем реферата:  

1. Понятие «Социальные услуги» в соответствии с 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ».  

2. Состав социальных услуг, их цели и задачи. 

3. Финансирование социального обслуживания: новые подходы в условиях рыночной 
экономики. 

4. Совершенствования социальной политики современной России: новые тренды. 

5. Объекты и субъекты социального обслуживания. 

6. Объекты и субъекты на рынке социальных услуг. 

7.  Спрос и предложение социальных услуг. 

8. Социально-ориентированные некоммерческие организации: их место и роль в 

финансировании социальной работы в современных условиях. 

9. Законодательные нормы регулирования рынка социальных услуг.  

10. Организации социального обслуживания разных форм собственности. 

11. Частные и благотворительные фонды в социальной сфере и их роль в развитии 
рынка социальных услуг. 

12. Объективные и субъективные аспекты в развитии рынка социальных услуг. 

13. Проблемы самофинансирования в решении проблем граждан, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании. 

14. Социальная инфраструктура в развитии рынка социальных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РЫНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки применения нормативно-

правовых основ экономической деятельности в социальной работе, применения маркетинговых 

подходов в социальной работе 
Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 Законодательство РФ об экономическом обеспечении 

социальной работы. Спрос на социальные услуги: 

объективные и субъективные факторы формирования 

спроса. Маркетинг на рынке социальных услуг. 

Предложение социальных услуг на современном 

российском рынке социальных услуг. Запрос общества 

и возможности системы социального обслуживания. 

Формирование стратегии развития организации 

социального обслуживания 

Практическое занятие с 

элементами проектного 

подхода 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов: 

 1. Законодательство РФ об экономическом обеспечении социальной работы.  

2. Спрос на социальные услуги: объективные и субъективные факторы формирования 

спроса.  

3. Маркетинг на рынке социальных услуг.  

4. Предложение социальных услуг на современном российском рынке социальных 

услуг.  

5. Запрос общества и возможности системы социального обслуживания.  

6. Формы и методы изучения спроса на социальны услуги. 

7. Исследование целевой группы в продвижении социальных услуг. 

8. Виды социального маркетинга: спонсорство, фандрайзинг, стимулирование продаж. 

9. Социальный маркетинг как инструмент улучшения жизни отдельных граждан и 

всего общества в целом. 

10. Стратегии и концепции социального маркетинга.  

11. Планирование маркетинга в социальной сфере.  

12. Управление маркетингом в социальной сфере. 

13. Брендирование продукции как метод продвижения на рынке социальных услуг. 

14. Социальная реклама и PR-технологии как формирования позитивного образа рынка 

социальных услуг. 

15. Социальная реклама и PR-технологии как технология продвижения идеологии 

автономности и социальной ответственности личности и бизнеса. 

16. Социальные сети в продвижении социальных услуг.  

17. Особенности спроса на социальные услуги у различных социальных групп. 

18. Пожилые граждане и инвалиды как получатели платных социальных услуг. 

19. Особенности различных групп семей как получателей платных социальных услуг. 

20. Молодежь как объект социального обслуживания, объект и субъект формирования 

рынка социальных услуг. 

21. Метод работы с сетью социальных контактов неблагополучной семьи с ребенком. 

22. Формирование стратегии развития организации социального обслуживания с учетом 

перспектив расширения рынка социальных услуг 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Адаптивные информационные 
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профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 
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составе: к.т.н., доцент Кузнецов А.С. 
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заседании кафедры информационных технологий, искусственного интеллекта и общественно-

социальных технологий цифрового общества факультета социальных и политических 

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 путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 

литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной 

(модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 

курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

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

и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – 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. Технологии использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения и обработки информации 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники 

в процессах сбора, 

хранения информации 

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. Использования 

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. 
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в процессах обработки 

информации 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 
Тема 2.1. Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной  

деятельности 

пользователями с ОВЗ 

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. Использование 

информационных 

технологий в научно-

исследовательской 

деятельности 

пользователями с ОВЗ 

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. 

Информационные технологии подготовки презентаций по научно-

исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и 

реферативных базах данных. 

 

 

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 
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обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» 

(метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека 

в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 

его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная 

задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, 

давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 

влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 

атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 

содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

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

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

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

делятся на простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 

ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 

проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения.  

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

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

– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический, бизнес-тренинг.  

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

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 
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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 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 
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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 (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. Технологии использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения и обработки информации 

Тема 1.1. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

сбора, хранения информации. 

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. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации. 

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. Использование информационных технологий в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Тема 2.1. Использование информационных технологий в профессиональной  

деятельности пользователями с ОВЗ. 

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. Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

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. 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации. 

Тема 1.1. Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности пользователями с ОВЗ. 

 
 



 11 

 
 

 

Тема 1.2. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации. 
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РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Тема 2.1. Использование информационных технологий в профессиональной  

деятельности пользователями с ОВЗ. 
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Тема 2.2. Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ. 
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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 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. 
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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.  

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

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

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы 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 
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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;  
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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;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  
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 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. 

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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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. Технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации 

Тема 1.1. 

Использования 

адаптированной 

компьютерной 

техники в 

процессах сбора, 

хранения 

информации 

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. 

Использования 

адаптированной 

компьютерной 

техники в 

процессах 

обработки 

информации 

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. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 2.1. 

Использование 

информационных 

технологий в 

профессионально

й  деятельности 

пользователями с 

ОВЗ 

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. 

Использование 

информационных 

технологий в 

научно-

исследовательско

й деятельности 

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. 

Информационные технологии подготовки презентаций по научно-

исследовательской деятельности. 
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пользователями с 

ОВЗ 

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 информационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Тема практического занятия. Использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения информации 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление об использовании адаптированной компьютерной техники 

для выполнения базовых информационных процессов. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

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 

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая 

работа. 

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 адаптации компьютерной 

техники (составить таблицу, построить диаграммы). 

Пример практического задания: с помощью адаптированной компьютерной техники (по 

нозологиям) выполнить:  

а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет; 

б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов; 

в) копирование и вставку данных; 

г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать; 

д) настройку параметров операционной системы, прикладных программ (программ 

обработки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций). 
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1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Тема практического занятия. Использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах обработки информации 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление об использовании адаптированной компьютерной техники 

для выполнения базовых информационных процессов. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах 

обработки 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 

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая 

работа. 

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 аналитического задания: провести анализ использования информационных 

технологий в профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Примеры практических заданий:  

1. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

2. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 

данных. 

 

1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Тема практического занятия. Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности пользователями с ОВЗ 
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3. Цели занятия.  

Раскрыть сущность использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

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.  

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 информационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Тема практического занятия. Использование информационных технологий в 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

3. Цели занятия.  

Раскрыть сущность использования информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности. 

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.  
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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. 

 

  



 28 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Методические материалы актуализированы  Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2.  

* 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

политических и социальных наук 

 

___________________ Е.А. Петрова 

«28» февраля 2024 г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

 

 

 

Направление подготовки  

39.04.02 Социальная работа 

 

Направленность  

«Управление социальной политикой в области здравоохранения» 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 

 

 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

Москва, 2024 г. 

 



 2 

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – магистратуры по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 80, учебного плана по основной  

профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 

магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (далее – «ОПОП»). 

 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) разработаны преподавателем 

кафедры инклюзивных социальных групп, кандидата педагогических наук, Марченко Ю.М. 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 

заседании Ученого совета факультета политических и социальных наук. 

Протокол № 12 от «28» февраля 2024 года. 

 

Декан факультета, 

Д-р. психол. наук, 

профессор 
 

 

Е.А. Петрова 

 (подпись)  

  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

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

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) ......... 4 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю) 6 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) ................................... 10 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ....................................................... 15 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ................................................................................................ 22 

 

  



 4 

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. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе  

Тема 1.1. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе. 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Классификации и 

типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические 

особенности лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных 

нарушений в развитии и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность. Принципы 

коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Тема 1.2. Проблемы и ресурсы 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Социальные проблемы людей с 

инвалидностью, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество. Медицинская и социальная 

модели инклюзии. Психологические проблемы, 
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препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в 

общество.  

РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества 

Тема 2.1. Нормативно-

правовые основания 

реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация 

права на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов традиционно является одним из 

значимых аспектов государственной политики в сфере 

образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации. Создание условий для 

получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Документы 

РФ по инклюзивному образованию  

Тема 2.2.  Средства 

обеспечения доступности для 

людей с инвалидностью 

различных объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг 

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». 

Технические средства, используемые на входе (входах) в 

здание. Технические средства, используемые на пути 

(путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). 

Технические средства, используемые в зоне целевого 

назначения здания (целевого посещения объекта). 

Технические средства, используемые в санитарно-

гигиенических помещениях. Технические средства, 

используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их 

системы. 

 

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 обучения. Можно выделить 
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основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

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

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

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

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

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

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

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

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

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

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

усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 



 9 

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 как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и 

«разумное приспособление». 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН 

 

 

РАЗДЕЛ 2 Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права людей с 

инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по настоящее время. 

Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках организации 

доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические средства 

обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и участие 

детей и подростков с ограниченными возможностями в образовательный процесс обычной 

школы, но и перестройку всего процесса массового образования как системы обеспечения 

образовательных потребностей всех детей. Показатели уровня развития инклюзивных 

процессов:  

− наличие и исполнение в стране соответствующего законодательства, согласно 

которому возможно инклюзивное образование;  

− обеспеченность экономической основы этих законодательных актов;  

− отсутствие нормативно-бюрократических препятствий для внедрения 

инклюзивного образования;  

− готовность и способность имеющих отношение к этой проблеме специалистов к 

коллективной совместной работе;  

− реализация мер по профилактике, раннему выявлению и помощи детям с ОВЗ. 
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Очевидна значимость барьеров «архитектурного» окружения ученика — физическая 

недоступность окружающей среды (например, отсутствие пандусов, лифтов в школе, 

недоступность транспорта между школой и домом, отсутствие звуковых светофоров на 

переходе по пути в школу и т.д).  

Еще более значимыми трудностями оказываются «барьеры», возникающие во 

взаимоотношениях людей. 
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Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

При создании инклюзивных школ, школ нового типа, дети привыкают к 

тому, что мир – разнообразен, что люди в нем – разные, что каждый человек имеет 

право на жизнь, воспитание, обучение, развитие. 

Для человека не существует более чудовищного наказания, чем быть 

предоставленным в обществе самому себе и оставаться абсолютно 

незамеченным. 

У. Джеймс 
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РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 
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Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 

 

Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как 

общеобразовательные, так и специальные коррекционные образовательные учреждения). 

Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный 

при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных учреждений образования 

(включая учреждения дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и условий, 

включенных в индивидуальную образовательную программу, включая прописанный в ней штат 

специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а также 

обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута.  

 

 
 

 

Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. Материально-

техническое, в том числе информационное, оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность создания и использования информации с учетом потребностей детей 

с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.). 

Как одно из важных условий материально-технического плана должно быть обеспечение 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом потребностей детей с 

ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, а также безбарьерная (архитектурная) среда для 
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организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 

учреждении. 

При этом следует понимать, что для различных категорий детей с ОВЗ, в зависимости от 

их особенностей, каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, 

обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, а также 

необходимую социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в различной 

степени выраженности, в различном объеме. Аналогичным образом можно оценить 

представленность всей спецификации специальных образовательных условий для различных 

категорий детей с ОВЗ, что и проявляется в соответствующей атрибутивности обще- и частно 

специфических и индивидуально-ориентированных образовательных условий получения 

образования и социализации различных категорий детей с ОВЗ, включаемых в инклюзивную 

образовательную практику. 

 

 
 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» 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. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

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

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 
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из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

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

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

– 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. 

«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. 
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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 зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. Во время прохождения зачета с оценкой 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, ЛАБОРАТОРНЫМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 

литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной 

(модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 

курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

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

и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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 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. Большие данные и машинное обучение 

Тема 1.1. 

Интеллектуальный 

анализ данных, 

большие данные, 

машинное 

обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного 

обучения и обработки больших данных. Области применения 

методов и технологий интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных. Примеры задач 

машинного обучения: поиск информации в интернете, распознавание 

изображений, лиц, эмоций, пола, возраста, распознавание речи, 

языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 

прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, 

рекомендательные системы и др. Основные характеристики больших 

данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ данных 

(4V). Критерии аналитических задач, решение которых 

предпочтительно с использованием технологий BigData. 

Тема 1.2. 

Принципы анализа 

текстовой и 

графической 

Принципы анализа текстовой и графической информации, 

эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 

рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-боты. 

Перспективы развития систем обработки больших данных и 
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информации, 

эмоциональной 

окраски текстов. 

машинного обучения. Финансовые технологии, основанные на 

обработке данных и машинном обучении: интеллектуальные 

кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, 

интеллектуальные сервисы интернета вещей. 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

Тема 2.1. Понятие 

искусственного 

интеллекта и 

области его 

применения. 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура 

исследований в области искусственного интеллекта. Основные 

классы интеллектуальных информационных систем. Знания как 

особая форма информации. Методы и средства представления 

знаний. Модели знаний. Системы представления знаний и базы 

знаний. Приобретение знаний от экспертов. Извлечение знаний из 

документов. Технологии OLAP и многомерные модели данных 

Тема 2.2. 

Технологии 

интеллектуального 

анализа данных. 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, 

области использования. Этапы создания и сферы применения 

экспертных систем. Нейросетевые технологии. Проблемы, решаемые 

искусственными нейронными сетями. Основные направления 

применения нейросетевых технологий в экономике. 

 

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. 

 

Вопросы для самоподготовки к лабораторным занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

Задания для самоподготовки: 
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Перечень вопросов к Теме 1.1: 

1. Уровни понимания. Методы решения задач.   

2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.  

3. Фреймы. Исчисления предикатов.   

4. Системы продукций. Семантические сети.   

5. Нечеткая логика.   

6. Алгоритмы эвристического поиска.   

7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.   

8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.   

9. Генетический алгоритм.   

10. Стратегия решений организации поиска. 

 

Перечень вопросов к Теме 1.2: 

1. Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных.  

2. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск информации в интернете. 

4. Задачи машинного обучения: распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи и др.  

5. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, 

обработку и анализ данных (4V).  

6. Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData.  

7. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов.  

8. Принципы создания рекомендательных систем.  

9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

10. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения.  

 

Перечень вопросов к Теме 2.1: 

1. Назначение экспертных систем.   

2. Структура экспертных систем.   

3. Этапы разработки экспертных систем.   

4. Представление знаний в экспертных системах.   

5. Методы работа со знаниями.   

6. Основная модель нейросетевой технологии.   

7. Методы извлечения знаний  

8. Цепи Маркова   

9. Вероятностный подход  

10. Случайный лес 

 

Перечень вопросов к Теме 2.2: 

1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения.  

2. Признаки интеллектуальности информационных систем.  

3. Структура исследований в области искусственного интеллекта.  
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4. Основные классы интеллектуальных информационных систем.  

5. Знания как особая форма информации.  

6. Методы и средства представления знаний. Модели знаний.  

7. Системы представления знаний и базы знаний.  

8. Технологии OLAP и многомерные модели данных.  

9. Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и 

интеграция знаний.  

10. Экспертные системы, их виды, области использования.   

 

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

 

Раздел 1. Большие данные и машинное обучение 

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. 

 
Рис. Объем накопленных миром данных в зеттабайтах 

 

 
Рис. Распределение продуктов с применением технологий ИИ по сценариям 

использования 

 

 

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 
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Рис. Портал по работе с большими данными  data.tsu.ru 

 

Раздел 2. Искусственный интеллект 

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения. 

 
Рис. Компоненты ИИ 
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Рис. ASIMO — интеллектуальный гуманоидный робот фирмы Honda 

 

Тема 2.2. Технологии интеллектуального анализа данных. 

 
Рис. Алгоритм работы простейшей нейросети 
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Рис. Ролевая модель психолога в ChatGPT, которую многие используют в 2023 году. 

 
Рис. Как ИИ влияет на разные направления в бизнесе. 

В топе — разработка ПО и продуктов, продажи, маркетинг, работа с клиентами 
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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 лекционных и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к 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 лабораторному занятию. 

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 лабораторного занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторного 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 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, 
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выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

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

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

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

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

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

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

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

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

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
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Реферат (от лат. 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.  

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  
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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;  

 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; 



 19 

 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 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: 
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«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) 

1. Искусственный интеллект и статистика больших данных.  

2. РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление об интеллектуальном анализе данных, большие 

данные, машинное обучение, сформировать понимание о принципах анализа текстовой и 

графической информации, эмоциональной окраски текстов, раскрыть основные положения и 

сущность. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 1.1. 

Интеллектуальный 

анализ данных, 

большие данные, 

машинное 

обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных. Области 

применения методов и технологий интеллектуального 

анализа данных, машинного обучения и обработки больших 

данных. Примеры задач машинного обучения: поиск 

информации в интернете, распознавание изображений, лиц, 

эмоций, пола, возраста, распознавание речи, языка, 

эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 

прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, 

рекомендательные системы и др. Основные характеристики 

больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку 

и анализ данных (4V). Критерии аналитических задач, 

решение которых предпочтительно с использованием 

технологий BigData. 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 1.2. 

Принципы анализа 

текстовой и 

графической 

информации, 

эмоциональной 

окраски текстов. 

 

Принципы анализа текстовой и графической информации, 

эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 

рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и 

чат-боты. Перспективы развития систем обработки больших 

данных и машинного обучения. Финансовые технологии, 

основанные на обработке данных и машинном обучении: 

интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные 

страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета 

вещей.  

 

5. 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) 

 



 23 

1. Тема лекционного занятия Интеллектуальный анализ данных, большие данные, 

машинное обучение. 

Вопросы к обсуждению: 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки 

больших данных. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного 

обучения: поиск информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование 

продаж, прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и 

др. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и 

анализ данных (4V). Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. 

 

2. Тема лекционного занятия Принципы анализа текстовой и графической 

информации, эмоциональной окраски текстов. 

Вопросы к обсуждению: 

Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов. Принципы создания рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-

боты. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения. 

Финансовые технологии, основанные на обработке данных и машинном обучении: 

интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, 

интеллектуальные сервисы интернета вещей.  

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление о понятии искусственного интеллекта и области его 

применения, сформировать понимание о технологиях интеллектуального анализа данных, 

раскрыть основные положения и сущность. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 2.1. Понятие 

искусственного 

интеллекта и 

области его 

применения. 

 

Признаки интеллектуальности информационных систем. 

Структура исследований в области искусственного 

интеллекта. Основные классы интеллектуальных 

информационных систем. Знания как особая форма 

информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы 

знаний. Приобретение знаний от экспертов. Извлечение 

знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные 

модели данных 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 2.2. 

Технологии 

интеллектуального 

анализа данных. 

 

 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их 

виды, области использования. Этапы создания и сферы 

применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. 

Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. 

Основные направления применения нейросетевых 

технологий в экономике. 

 

5. 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) 

 

1. Тема лекционного занятия Понятие искусственного интеллекта и области его 

применения. 

Вопросы к обсуждению: 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в 

области искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных 

систем. Знания как особая форма информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от 

экспертов. Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные модели 

данных 

 

2. Тема лекционного занятия Технологии интеллектуального анализа данных. 

Вопросы к обсуждению: 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, области 

использования. Этапы создания и сферы применения экспертных систем. Нейросетевые 

технологии. Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. Основные 

направления применения нейросетевых технологий в экономике. 
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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. Искусственный интеллект и статистика больших данных.  

2. РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление об интеллектуальном анализе данных, большие 

данные, машинное обучение, сформировать понимание о принципах анализа текстовой и 

графической информации, эмоциональной окраски текстов, раскрыть основные положения и 

сущность. 

4. Структура лабораторного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 1.1. 

Интеллектуальный 

анализ данных, 

большие данные, 

машинное 

обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных. Области 

применения методов и технологий интеллектуального 

анализа данных, машинного обучения и обработки больших 

данных. Примеры задач машинного обучения: поиск 

информации в интернете, распознавание изображений, лиц, 

эмоций, пола, возраста, распознавание речи, языка, 

эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 

прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, 

рекомендательные системы и др. Основные характеристики 

больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку 

и анализ данных (4V). Критерии аналитических задач, 

решение которых предпочтительно с использованием 

технологий BigData. 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 1.2. 

Принципы анализа 

текстовой и 

графической 

информации, 

эмоциональной 

окраски текстов. 

 

Принципы анализа текстовой и графической информации, 

эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 

рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и 

чат-боты. Перспективы развития систем обработки больших 

данных и машинного обучения. Финансовые технологии, 

основанные на обработке данных и машинном обучении: 

интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные 

страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета 

вещей.  

 

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) 
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1. Тема лабораторного занятия Интеллектуальный анализ данных, большие данные, 

машинное обучение. 

2. Тема лабораторного занятия Принципы анализа текстовой и графической 

информации, эмоциональной окраски текстов. 

Лабораторный практикум: 

Задания лабораторного практикума 

1. Применить методы предварительного анализа больших наборов данных на 

конкретном примере. 

2. Применить методы визуального анализ данных на конкретном примере. 

3. Применить принципы обучения с учителем и методы классификации на конкретном 

примере. 

 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление о понятии искусственного интеллекта и области его 

применения, сформировать понимание о технологиях интеллектуального анализа данных, 

раскрыть основные положения и сущность. 

4. Структура лабораторного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 2.1. Понятие 

искусственного 

интеллекта и 

области его 

применения. 

 

Признаки интеллектуальности информационных систем. 

Структура исследований в области искусственного 

интеллекта. Основные классы интеллектуальных 

информационных систем. Знания как особая форма 

информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы 

знаний. Приобретение знаний от экспертов. Извлечение 

знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные 

модели данных 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 2.2. 

Технологии 

интеллектуального 

анализа данных. 

 

 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их 

виды, области использования. Этапы создания и сферы 

применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. 

Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. 

Основные направления применения нейросетевых 

технологий в экономике. 

 

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) 

 

1. Тема лабораторного занятия Понятие искусственного интеллекта и области его 

применения. 

2. Тема лабораторного занятия Технологии интеллектуального анализа данных. 

Лабораторный практикум: 

Задания лабораторного практикума 

1. Применить линейные модели классификации и регрессии на конкретном примере. 

2. Решить задачи восстановления регрессии.  
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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. Методы 

исследований, применяемые 

в современной социальной 

работе 

 

Специфика социального проектирования в социальной 

работе как технологии: теоретические и прикладные 

подходы. Цели и задачи социального проектирования в 

современной социальной работе. Типология проектов. 

Целевая направленность, измеримость и значимость 

социального проектирования. Уровни разработки и 

реализации социальных проектов. Национальные проекты 

РФ, федеральные социальные проекты, региональные 

социальные проекты. Социальные проекты 

муниципального уровня. Социальные проекты 

микроуровня.  

Объекты социального проектирования в современной 

социальной работе: социальные явления («социальные 

негативы» - наркомания, алкоголизм, социальное 

сиротство, домашнее насилие, детская инвалидность); 

социальные отношения (отношение к пожилым, к 

молодежи, к детям; отношение к клиенту, к потребителю 

услуг, к заказчику др.); социальные институты (органы 

власти и управления, учреждения социального 

обслуживания, образовательные и коррекционные 

учреждения, реабилитационные учреждения и др.); 

социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), 

социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места 

отдыха, игровые площадки, внешний вид и обустройство 

учреждений социальной защиты населения, адаптивно-
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развивающая(терапевтическая) среда учреждения 

социального обслуживания и т.п.). 

Субъекты социального проектирования: отдельные 

социальные институты, ставящие своей целью 

организованное, целенаправленное преобразование 

социальной действительности, органы власти 

(федеральной, региональной, муниципальной) 

организации, общественные и политические организации, 

отдельные личности (специалисты социальной сферы). 

Организация социального обслуживания как приоритетный 

субъект в разработке и реализации социального 

обслуживания. 

 Раздел 2. Организация и 

проведение исследований в 

современной социальной 

работе 

  

Анализ современного положения вещей и данных 

поисковых прогнозов, формулировка исходных 

социальных ценностей как системы социальных координат 

(определение социальной нормы), выявление причин 

деструкций (нарушений в социальной сфере на 

федеральном, региональном, муниципальном уровне и на 

микроуровне). Конструктивные методы, определение 

способа сбора информации, эмпирическая проверка 

данных. Социологические методы сборы информации: 

анализ статистических данных, различные виды опроса, 

опросы населения как формы обратной связи.  

Формирование социального сценария как возможного 

развития событий, анализ альтернативных сценариев, 

проверка на непротиворечивость и комплексность, 

совместимость с другими формами и методами социальной 

помощи, поддержки и социального обслуживания. Методы 

математического моделирования. Организационное 

проектирование, операционно-деятельностное и 

структурно-функциональное проектирование.  

Социальный эксперимент как форма апробации целей и 

задач социальных проектов современной социальной 

работе. 

 

Раздел 3. Разработка 

программы исследований по 

теме магистерской 

диссертации 

Выявление ресурсов, необходимых для достижения целей 

социального проекта: анализ финансовых, материальных и 

нематериальных ресурсов, ресурсов объектов социального 

проекта (личные ресурсы граждан, их социальный статус, 

возможности, способности, уровень автономности, уровень 

образования и уровень материального обеспечения). 

Анализ возможностей социальной инфраструктуры: 

ресурсов социальных институтов (образования, 

здравоохранения, общественных организаций: 

благотворительных фондов, конфессиональных и 

общественных объединений, волонтерских организаций, 

территориального сообщества). Фандрайзинг в социальном 

проектировании. 

Межведомственные подходы в разработке и реализации 

социальных проектов. Выявление состава специалистов 

социальной сферы, которые необходимы для достижения 

целей социального проекта. Формирование 

межведомственной команды, составление программы 
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работы межведомственной команды. Консолидация 

ресурсов в разработке и реализации социальных проектов в 

социальной работе. Координация усилий 

межведомственной команды.  

Оценка результатов достижения целей социальных 

проектов: промежуточный и итоговый контроль. Способы и 

методы обеспечения контроля. Корректировка хода 

реализации проекта и способы оценивания результатов. 

  

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

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

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

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

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

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

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

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

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

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

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

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

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

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

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

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

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 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. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

  

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1. 
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1. Специфика социального проектирования в социальной работе как технологии: 

возможности, барьеры и перспективы применения. 

2. Роль социального проектирования в организации проактивной социальной работе. 

3. Социальное проектирование и активизация позиции граждан, нуждающихся в 

социальной помощи. 

4. Подготовить социальный проект по проблематике магистерской диссертации 

(определение темы, целевой направленности, объектов и субъектов проекта). 

 

Примерный перечень тем рефератов к Разделу 1. 

 

1. Специфика социального проектирования в социальной работе как технологии: 

теоретические и прикладные подходы.  

2. Цели и задачи социального проектирования в современной социальной работе. 

Типология проектов.  

3. Целевая направленность, измеримость и значимость социального проектирования.  

4. Уровни разработки и реализации социальных проектов.  

5. Национальные проекты РФ. 

6.  Федеральные социальные проекты. 

7. Региональные социальные проекты (на примере конкретного региона). 

8. Социальные проекты муниципального уровня (на примере конкретного 

муниципального округа). 

9. . Социальные проекты микроуровня.  

10. Объекты социального проектирования в современной социальной работе. 

11.  Субъекты социального проектирования. 

12. Организация социального обслуживания как приоритетный субъект в разработке и 

реализации социального обслуживания  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2. 

- доработка проекта по теме магистерской диссертации: постановка и уточнение целей и 

задач в разработке и реализации конкретного социального проекта (на примере магистерской 

диссертации); определение этапов реализации и пространственных характеристик проекта 

(масштаба, объектов и субъектов проекта). 

 

Примерные варианты эссе к Разделу 2: 

1. Социальные ценности и социальная норма как система координат в нормализации 

условий жизни общества и граждан. 

2. Анализ социальных прогнозов в развитии общества в целом и отдельных сообществ 

в современных условиях. 

3. Поисковые прогнозы в развитии современного российского общества. 

4. Основные причины социальных деструкций (нарушений в социальной сфере на 

федеральном, региональном, муниципальном уровне и на микроуровне). 

5. Конструктивные методы в разработке социальных проектов в социальной работе. 

6. Способы сбора информации и эмпирическая проверка данных.  

7. Социологические методы сборы информации: анализ статистических данных, 

различные виды опроса, опросы населения как формы обратной связи.  

8. Формирование социального сценария как возможного развития событий в ходе 

разработки и реализации социальных проектов в социальной работе. 

9. Методы математического моделирования в социальном проектировании в 
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социальной работе. 

10. Организационное проектирование в социальной работе. 

11.  Операционно-деятельностное и структурно-функциональное проектирование в 

социальной работе.  

12. Социальный эксперимент как форма апробации целей и задач социальных проектов 

современной социальной работе. 

13. Социальный эксперимент микро и макроуровня в подготовке к реализации 

социального проекта. 

14. Типовые и авторские проекты в социальной работе. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕМЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

доработка проекта по теме магистерской диссертации (завершение разработки 

социального проекта с учетом выявленных ресурсов) 

 

Примерные темы рефератов к Разделу 3: 

1. Ресурсы социального проекта, необходимые для достижения его целей. 

2. Финансовые, материальные и нематериальные ресурсы в социальном 

проектировании. 

3. Ресурсы внутренние и внешние: необходимость комплексного подхода в разработке 

и реализации социальных проектов. 

4. Личные ресурсы получателей услуг в реализации персонализированных социальных 

проектов.  

5. Анализ возможностей социальной инфраструктуры: ресурсов социальных 

институтов (образования, здравоохранения, общественных организаций: благотворительных 

фондов, конфессиональных и общественных объединений, волонтерских организаций, 

территориального сообщества). 

6. Фандрайзинг в социальном проектировании. 

7. Межведомственные подходы в разработке и реализации социальных проектов. 

8. Формирование межведомственных команд в разработке и реализации социальных 

проектов.  

9. Программы работы межведомственной команды в разработке и реализации 

социальных проектов: проблемы взаимодействий. 

10. . Консолидация ресурсов в разработке и реализации социальных проектов в 

социальной работе.  

11. Координация усилий межведомственной команды.  

12. Оценка результатов достижения целей социальных проектов: промежуточный и 

итоговый контроль.  

13. Способы и методы обеспечения контроля в социальном проектировании. 

14. Корректировка хода реализации проекта и способы оценивания результатов. 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организационно-административная 

деятельность в системе социальной защиты» предполагает изучение материалов дисциплины 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
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форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

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

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

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

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
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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 реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

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

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

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

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

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
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;  
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

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

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

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

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

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

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

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

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

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

и междисциплинарных связей; 
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 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 



 20 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

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

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам магистратуры, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Цели занятия: сформировать представление об основных объектах и субъектах в 

социальном проектировании в современной социальной работе. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Специфика социального проектирования в социальной 

работе как технологии: теоретические и прикладные 

подходы. Цели и задачи социального проектирования в 

современной социальной работе. Типология проектов. 

Целевая направленность, измеримость и значимость 

социального проектирования. Уровни разработки и 

реализации социальных проектов. Национальные проекты 

РФ, федеральные социальные проекты, региональные 

социальные проекты. Социальные проекты муниципального 

уровня. Социальные проекты микроуровня.  

Объекты социального проектирования в современной 

социальной работе: социальные явления («социальные 

негативы» - наркомания, алкоголизм, социальное сиротство, 

домашнее насилие, детская инвалидность); социальные 

отношения (отношение к пожилым, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю услуг, к заказчику др.); 

социальные институты (органы власти и управления, 

учреждения социального обслуживания, образовательные и 

коррекционные учреждения, реабилитационные учреждения 

и др.); социальная среда: ландшафт в целом (городской, 

сельский), социальный ландшафт (пандусы, остановки, 

реклама, места отдыха, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство учреждений социальной защиты населения, 

адаптивно-развивающая(терапевтическая) среда учреждения 

социального обслуживания и т.п.). 

Субъекты социального проектирования: отдельные 

социальные институты, ставящие своей целью 

организованное, целенаправленное преобразование 

социальной действительности, органы власти (федеральной, 

региональной, муниципальной) организации, общественные 

и политические организации, отдельные личности 

(специалисты социальной сферы). Организация социального 

Обзорная лекция 
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обслуживания как приоритетный субъект в разработке и 

реализации социального обслуживания.   

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Цели занятия: освоить навыки применения методик и технологий разработки и 

реализации социальных проектов в современной социальной работе. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Анализ современного положения вещей и данных поисковых 

прогнозов, формулировка исходных социальных ценностей 

как системы социальных координат (определение социальной 

нормы), выявление причин деструкций (нарушений в 

социальной сфере на федеральном, региональном, 

муниципальном уровне и на микроуровне). Конструктивные 

методы, определение способа сбора информации, 

эмпирическая проверка данных. Социологические методы 

сборы информации: анализ статистических данных, 

различные виды опроса, опросы населения как формы 

обратной связи.  

Формирование социального сценария как возможного 

развития событий, анализ альтернативных сценариев, 

проверка на непротиворечивость и комплексность, 

совместимость с другими формами и методами социальной 

помощи, поддержки и социального обслуживания. Методы 

математического моделирования. Организационное 

проектирование, операционно-деятельностное и структурно-

функциональное проектирование.  

Социальный эксперимент как форма апробации целей и задач 

социальных проектов современной социальной работе. 

 

Проблемная лекция 

с элементами 

проектирования 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕМЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Цели занятия: освоить навыки разработки социальных проектов на примере своей 

магистерской диссертации. 

 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Выявление ресурсов, необходимых для достижения целей 

социального проекта: анализ финансовых, материальных и 

нематериальных ресурсов, ресурсов объектов социального 

проекта (личные ресурсы граждан, их социальный статус, 

возможности, способности, уровень автономности, уровень 

образования и уровень материального обеспечения). Анализ 

возможностей социальной инфраструктуры: ресурсов 

Проблемная лекция с 

элементами 

проектирования 
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социальных институтов (образования, здравоохранения, 

общественных организаций: благотворительных фондов, 

конфессиональных и общественных объединений, 

волонтерских организаций, территориального сообщества). 

Фандрайзинг в социальном проектировании. 

Межведомственные подходы в разработке и реализации 

социальных проектов. Выявление состава специалистов 

социальной сферы, которые необходимы для достижения 

целей социального проекта. Формирование 

межведомственной команды, составление программы работы 

межведомственной команды. Консолидация ресурсов в 

разработке и реализации социальных проектов в социальной 

работе. Координация усилий межведомственной команды.  

Оценка результатов достижения целей социальных проектов: 

промежуточный и итоговый контроль. Способы и методы 

обеспечения контроля. Корректировка хода реализации 

проекта и способы оценивания результатов. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Цели занятия: освоить навыки выявления объектов и субъектов в социальном 

проектировании в современной социальной работе. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Специфика социального проектирования в социальной 

работе как технологии: теоретические и прикладные 

подходы. Цели и задачи социального проектирования в 

современной социальной работе. Типология проектов. 

Целевая направленность, измеримость и значимость 

социального проектирования. Уровни разработки и 

реализации социальных проектов. Национальные 

проекты РФ, федеральные социальные проекты, 

региональные социальные проекты. Социальные 

проекты муниципального уровня. Социальные проекты 

микроуровня.  

Объекты социального проектирования в современной 

социальной работе: социальные явления («социальные 

негативы» - наркомания, алкоголизм, социальное 

сиротство, домашнее насилие, детская инвалидность); 

социальные отношения (отношение к пожилым, к 

молодежи, к детям; отношение к клиенту, к 

потребителю услуг, к заказчику др.); социальные 

институты (органы власти и управления, учреждения 

социального обслуживания, образовательные и 

коррекционные учреждения, реабилитационные 

учреждения и др.); социальная среда: ландшафт в целом 

(городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, 

остановки, реклама, места отдыха, игровые площадки, 

внешний вид и обустройство учреждений социальной 

защиты населения, адаптивно-

развивающая(терапевтическая) среда учреждения 

социального обслуживания и т.п.). 

Субъекты социального проектирования: отдельные 

социальные институты, ставящие своей целью 

организованное, целенаправленное преобразование 

Семинарское занятие с 

применением технологий 

социального 

проектирования 
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социальной действительности, органы власти 

(федеральной, региональной, муниципальной) 

организации, общественные и политические 

организации, отдельные личности (специалисты 

социальной сферы). Организация социального 

обслуживания как приоритетный субъект в разработке 

и реализации социального обслуживания.   

 

Форма практического задания: подготовка к дискуссионным занятиям, проектные 

практические задания, подготовка реферата. 

 

Примерный перечень дискуссионных занятий: 

1. Специфика социального проектирования в социальной работе как технологии: 

возможности, барьеры и перспективы применения. 

2. Роль социального проектирования в организации проактивной социальной работе. 

3. Социальное проектирование и активизация позиции граждан, нуждающихся в 

социальной помощи. 

Практическое задание: подготовить перечень социальных проектов по проблематике 

магистерской диссертации магистранта. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Специфика социального проектирования в социальной работе как технологии: 

теоретические и прикладные подходы.  

2. Цели и задачи социального проектирования в современной социальной работе. 

Типология проектов.  

3. Целевая направленность, измеримость и значимость социального проектирования.  

4. Уровни разработки и реализации социальных проектов.  

5. Национальные проекты РФ. 

6.  Федеральные социальные проекты. 

7. Региональные социальные проекты (на примере конкретного региона). 

8. Социальные проекты муниципального уровня (на примере конкретного 

муниципального округа). 

9. . Социальные проекты микроуровня.  

10. Объекты социального проектирования в современной социальной работе. 

11.  Субъекты социального проектирования. 

12. Организация социального обслуживания как приоритетный субъект в разработке и 

реализации социального обслуживания. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки применения основных 

технологий социального проектирования в социальной работе 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Анализ современного положения вещей и данных 

поисковых прогнозов, формулировка исходных 

социальных ценностей как системы социальных 

координат (определение социальной нормы), выявление 

причин деструкций (нарушений в социальной сфере на 

 Семинарское занятие с 

применением технологий 

социального 

проектирования 
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федеральном, региональном, муниципальном уровне и 

на микроуровне). Конструктивные методы, 

определение способа сбора информации, эмпирическая 

проверка данных. Социологические методы сборы 

информации: анализ статистических данных, различные 

виды опроса, опросы населения как формы обратной 

связи.  

Формирование социального сценария как возможного 

развития событий, анализ альтернативных сценариев, 

проверка на непротиворечивость и комплексность, 

совместимость с другими формами и методами 

социальной помощи, поддержки и социального 

обслуживания. Методы математического 

моделирования. Организационное проектирование, 

операционно-деятельностное и структурно-

функциональное проектирование.  

Социальный эксперимент как форма апробации целей и 

задач социальных проектов современной социальной 

работе. 

 

Тема практического занятия: «Методики и технологии разработки и реализации 

социальных проектов в социальной работе». 

 

Форма практического задания:  
- подготовка к участию в проективных занятиях;  

- реферат, эссе; 

- доработка проекта по теме магистерской диссертации: постановка и уточнение целей и 

задач в разработке и реализации конкретного социального проекта (на примере магистерской 

диссертации); определение этапов реализации и пространственных характеристик проекта 

(масштаба, объектов и субъектов проекта).  

 

Примерные варианты эссе, реферата: 

1. Социальные ценности и социальная норма как система координат в нормализации 

условий жизни общества и граждан. 

2. Анализ социальных прогнозов в развитии общества в целом и отдельных сообществ 

в современных условиях. 

3. Поисковые прогнозы в развитии современного российского общества. 

4. Основные причины социальных деструкций (нарушений в социальной сфере на 

федеральном, региональном, муниципальном уровне и на микроуровне). 

5. Конструктивные методы в разработке социальных проектов в социальной работе. 

6. Способы сбора информации и эмпирическая проверка данных.  

7. Социологические методы сборы информации: анализ статистических данных, 

различные виды опроса, опросы населения как формы обратной связи.  

8. Формирование социального сценария как возможного развития событий в ходе 

разработки и реализации социальных проектов в социальной работе. 

9. Методы математического моделирования в социальном проектировании в 

социальной работе. 

10. Организационное проектирование в социальной работе. 

11. Операционно-деятельностное и структурно-функциональное проектирование в 

социальной работе.  

12. Социальный эксперимент как форма апробации целей и задач социальных проектов 

современной социальной работе. 
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13. Социальный эксперимент микро и макроуровня в подготовке к реализации 

социального проекта. 

14. Типовые и авторские проекты в социальной работе. 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕМЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки применения технологий 

управления персоналом и процессами в учреждениях социальной защиты. 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Выявление ресурсов, необходимых для достижения 

целей социального проекта: анализ финансовых, 

материальных и нематериальных ресурсов, ресурсов 

объектов социального проекта (личные ресурсы 

граждан, их социальный статус, возможности, 

способности, уровень автономности, уровень 

образования и уровень материального обеспечения). 

Анализ возможностей социальной инфраструктуры: 

ресурсов социальных институтов (образования, 

здравоохранения, общественных организаций: 

благотворительных фондов, конфессиональных и 

общественных объединений, волонтерских 

организаций, территориального сообщества). 

Фандрайзинг в социальном проектировании. 

Межведомственные подходы в разработке и реализации 

социальных проектов. Выявление состава специалистов 

социальной сферы, которые необходимы для 

достижения целей социального проекта. Формирование 

межведомственной команды, составление программы 

работы межведомственной команды. Консолидация 

ресурсов в разработке и реализации социальных 

проектов в социальной работе. Координация усилий 

межведомственной команды.  

Оценка результатов достижения целей социальных 

проектов: промежуточный и итоговый контроль. 

Способы и методы обеспечения контроля. 

Корректировка хода реализации проекта и способы 

оценивания результатов. 

 

Семинарское занятие с 

применением технологий 

социального 

проектирования  

 

Форма практического задания:   
- подготовка к участию в проективных занятиях;  

- реферат, эссе; 

- доработка проекта по теме магистерской диссертации (завершение разработки 

социального проекта с учетом выявленных ресурсов) 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Ресурсы социального проекта, необходимые для достижения его целей. 

2. Финансовые, материальные и нематериальные ресурсы в социальном 

проектировании. 
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3. Ресурсы внутренние и внешние: необходимость комплексного подхода в разработке 

и реализации социальных проектов. 

4. Личные ресурсы получателей услуг в реализации персонализированных социальных 

проектов.  

5. Анализ возможностей социальной инфраструктуры: ресурсов социальных 

институтов (образования, здравоохранения, общественных организаций: 

благотворительных фондов, конфессиональных и общественных объединений, 

волонтерских организаций, территориального сообщества). 

6. Фандрайзинг в социальном проектировании. 

7. Межведомственные подходы в разработке и реализации социальных проектов. 

8. Формирование межведомственных команд в разработке и реализации социальных 

проектов.  

9. Программы работы межведомственной команды в разработке и реализации 

социальных проектов: проблемы взаимодействий. 

10. Консолидация ресурсов в разработке и реализации социальных проектов в 

социальной работе.  

11. Координация усилий межведомственной команды.  

12. Оценка результатов достижения целей социальных проектов: промежуточный и 

итоговый контроль.  

13. Способы и методы обеспечения контроля в социальном проектировании. 

14. Корректировка хода реализации проекта и способы оценивания результатов. 

 

 

 

 

 

 

  



 31 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

 Методические материалы дисциплины (модуля) 

актуализированы 

Протокол заседания   

Ученого совета факультета 

№ ___9_ 

от «31» января 2024 года 

01.09.2024 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ 

года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ 

года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ 

года 

__.__.____ 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

декан факультета политических и  

социальных наук 

 

____________Петрова Е.А.                                                                                             

28 февраля 2024 г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 

 

 Направление подготовки  

39.04.02 Социальная работа 

 

Направленность  

«Управление социальной политикой в области здравоохранения» 

 

 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

Москва, 2024 г. 

 



 2 

Методические материалы по дисциплине (модуля) «Информационно-коммуникационные 

технологии в социально-ориентированной деятельности» разработаны на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 80, 

учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программы магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная 

работа. 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) разработаны рабочей группой в 

составе: Королева И.В. канд. социол.н., доц. 

 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 

заседании кафедры социологии, этнографии социометрии 

 

Протокол № 19 от «21» февраля 2024 года 
 

 

Заведующий кафедрой 

Д-р социол. наук, профессор 

 

 

 

 

Д.К. Танатова 
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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. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной 

Тема 1.1. Социально-ориентированная 

деятельность, ее виды и субъекты 

Социально-ориентированная 

деятельность, ее виды. Формы социально-

ориентированной деятельности. 

Социально-ответственное поведение. 

Некоммерческие организации и правовое 

регулирование их деятельности.  

Волонтерская деятельность. Объект 

социально-ориентированной 

деятельности. Цели социально-

ориентированной деятельности 

различных субъектов 

Тема 1.2. Среда социально-ориентированной 

деятельности людей, социальных групп и 

социальных институтов 

Материальные, экономические, 

социальные, политические и духовные 

условия взаимодействия субъектов 

социально-ориентированной 

деятельности. Характер взаимодействия 

людей, социальных групп и социальных 

институтов в процессе социально-

ориентированной деятельности. 

Социальное поведение субъектов 

социально-ориентированной 

деятельности. Изучение социальной 
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среды, социально-ориентированной 

деятельностям социологическими 

методами 

Тема 1.3. Понятийный аппарат сферы 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Основные теоретические концепции и 

подходы к изучению закономерностей 

информационного обмена. Сбор, прием, 

хранение информации и трансляция 

информации коммуниканту. Локальные и 

сетевые электронные ресурсы. Данные и 

базы данных. Технологии осуществления 

социально-ориентированных. 

Тема 1.4. Современные информационно-

коммуникационные технологии 

Эволюция информационно-

коммуникационных технологий. 

Характеристики современных 

информационно-коммуникационных 

технологий. Требования к программно-

аппаратным и техническим средствам и 

устройствам, функционирующим на базе 

микропроцессорной, вычислительной 

техники. Инновационные 

информационно-коммуникационные 

технологии, используемые в социально-

ориентированной деятельности 

 

 

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 
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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.  

- 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.  

- 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. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной 
 

Тема 1.1. Социально-ориентированная деятельность, ее виды и субъекты. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение социально-ориентированной деятельности в современном обществе  

2. Цели и задачи социальных институтов, как субъектов социально-ориентированной 

деятельности 

3. Материальные и экономические компоненты социальной среды 

4. Социальная активность как триггер социально-ориентированной деятельности 

5. Социальные, политические и духовные компоненты социальной среды 

6. Формы взаимодействия субъектов социально-ориентированной деятельности 

7. Виды общественно-полезной деятельности 

8. Социально-ориентированная деятельность религиозных организаций 

9. Диалектика сексистской рекламы 

10. Показатели эффективности социально-ориентированной деятельности 

11. Фандрайзинг в контексте социально-ориентированной деятельности 

12. Краудфандинг в контексте социально-ориентированной деятельности 

13. Гуманистические ценности современного общества 

14. Социальная ответственность бизнеса 

15. Социальные проблемы современного общества 

16. Факторы социальной среды, обусловливающие социально-ориентированную 

деятельность 

17. Субъекты и объекты социально-ориентированной деятельности 

18. Законодательное регулирование социально-ориентированной деятельности в РФ 

19. Некоммерческие организации, осуществляющее социально-ориентированную 

деятельность 

20. Волонтерство и его роль в современном обществе 

21. Социально-ответственное поведение человека 

22. Социально-ответственное поведение бизнеса 

23. Социально-ориентированная деятельность в контексте обеспечения прав и свобод 

человека 

 

Тема 1.2. Среда социально-ориентированной деятельности людей, социальных 

групп и социальных институтов  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Основные элементы социальной среды  

2.Целевые ориентиры людей, социальных групп и социальных институтов, 

осуществляющих социально-ориентированную деятельность.  

3.Характер социально-ориентированной деятельности, осуществляемой людьми, 

социальными группами и социальными институтами. 

4. Социологическое изучение среды социально-ориентированной деятельности 

 

Тема 1.3. Понятийный аппарат сферы информационно-коммуникационных 

технологий.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Информация и ее свойства 

2. Вычислительные основы информационных технологий 

3.Приемы работы с информацией 

4. Сбор, прием, хранение информации и трансляция информации коммуниканту 

5. Коммуникационное взаимодействие при проведении исследований 

 

Тема 1.4. Современные информационно-коммуникационные технологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Аналоговая и цифровая информация 

2. Влияние современных информационно-коммуникационных технологий на развитие 

общества 

3. Инновации в области информационных коммуникаций 

4. Инновации в сфере приема, передачи и хранения информации 

5. Информационное обеспечение социологического исследования 

6. Информационно-коммуникационная компетентность исследователя 

7. Информационные ресурсы сети Интернет 

8. Информация и способы ее придачи 

9. Коммуникация в социальных сетях 

10. Локальные и сетевые информационные ресурсы 

11. Основные свойства информационно-коммуникационных систем 

12. Основные теоретические концепции и подходы к изучению закономерностей 

информационного обмена 

13. Основные участники информационно-коммуникационного процесса 

14. Подходы к построению информационно-коммуникационных систем 

15. Поисковые информационные технологии 

16. Представление информации в ЭВМ 

17. Прошлое настоящее и будущее информационно-коммуникационных технологий 

18. Свойства социологической информации: достоверность, полнота, надежность, 

релевантность 

19. Функции информационно-коммуникационных систем 

20. Хранение информации: способы и приемы 

Этика интернет-коммуникаций 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной 

 

Тема 1.1. Социально-ориентированная деятельность, ее виды и субъекты 

 

                                                      

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 1.2. Среда социально-ориентированной деятельности людей, социальных 

групп и социальных институтов  
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Тема 1.3. Понятийный аппарат сферы информационно-коммуникационных 

технологий. 

  

 
 

Тема 1.4. Современные информационно-коммуникационные технологии. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информационно-коммуникационные 

технологии в социально-ориентированной деятельности» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 



 13 

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

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

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
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способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
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Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 



 17 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 
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3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
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1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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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: Информационно-коммуникационные технологии в социально-

ориентированной деятельности 
РАЗДЕЛ 1. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной. 
 

Тема 1. Социально-ориентированная деятельность, ее виды и субъекты 

 

Цель: определить понятия «социально-ориентированная деятельность» и «социальная 

среда». Типологизировать виды социально-ориентированной деятельности. Выявить основных 

субъектов, осуществляющих социально-ориентированную деятельность..  

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1.  Социально-ориентированная деятельность, ее виды Опрос, оценка 

знаний студентов. 

2.  Объект социально-ориентированной деятельности. Цели 

социально-ориентированной деятельности различных 

субъектов 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

3.  Формы социально-ориентированной деятельности Опрос, оценка 

знаний студентов 

4.  Социально-ответственное поведение Опрос, оценка 

знаний студентов 

5.  Некоммерческие организации и правовое регулирование их 

деятельности 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

6.  Волонтерская деятельность 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).  

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Социально-ориентированная деятельность, ее виды и субъекты 

 

Социально-ориентированная деятельность – это деятельность, проводимая на 

добровольной основе, в рамках действующего законодательства, дополняющая и расширяющая 

возможности организации вносить вклад в устойчивое развитие местного сообщества, 

результаты которой направлены на помощь и развитие социально незащищенных слоев 

населения по обеспечению социального и материального благополучия в текущем и 

долгосрочном периодах.  

К видам социально-ориентированной деятельности может быть отнесено: оказание 

поддержки детству и юношеству, социально незащищенным слоям населения, поддержка, 

сохранение и развитие жилищно-коммунального хозяйства и объектов культурно-
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исторического значения, спонсирование объектов культурно-исторического значения, 

спонсирование культурных, образовательных и спортивных организаций и мероприятий, 

поддержка социально-значимых исследований и компаний, выпуск социально-значимой 

продукции и услуг, участие в благотворительных акциях и т.д..  

 Главное отличие социально-ориентированной деятельности от социальной 

ответственности состоит в том социальная ответственность выступает как нравственная 

категория и охватывает такие сферы интересов организации, как социальная, экономическая и 

экологическая, а социально-ориентированная деятельность выступает в качестве элемента и 

инструмента реализации социальной ответственности и направлена на обеспечение 

благополучия человека в текущем и долгосрочном периодах.  

  

Субъектами социально-ориентированной деятельности могут выступать 

коммерческие и некоммерческие государственные и негосударственные организации.  

Многие страны мира в область социальной политики привлекают частных инвесторов. 

Тенденция последних лет в мировой практике – это такое явление, как участие в социально 

направленных проектах непосредственного воздействия на улучшение социально-

экономического климата частного бизнеса, который зачастую вырученные средства снова 

вкладывает в социальную сферу. Этот феномен в современной среде носит название 

социального предпринимательства. Некоторых экспертов смущает тот факт, что социальное 

предпринимательство размывает четкую грань между бизнесом и некоммерческими 

объединениями. Однако в рамках рассмотрения различных аспектов социально 

ориентированной деятельности предприятий и взаимодействия государства и бизнеса будем 

рассматривать социальные проекты и со стороны коммерческих бизнес-структур, и 

некоммерческих объединений.  

 

Социально-ориентированная деятельность коммерческих организаций 

Социальное-предпринимательство 

Сегодня объективно наблюдается тенденция снижения государственных расходов, в том 

числе и на социальную сферу. Стал очевидным тот факт, что государственная власть не может 

справиться с массой социальных проблем только своими силами. Возникла естественная, 

продиктованная объективными факторами, необходимость пересмотра роли корпоративного 

сектора в решении задач по социальному обеспечению населения. В данном случае идет речь о 

социальном бизнесе, как о широком понятии, включающем в себя различные частные 

структуры. Целями таких структур являются: оказание благоприятного воздействия на 

общество в целом; решение острых социальных проблем; ведение предпринимательской 

деятельности с учетом общественных интересов. Социально ориентированный бизнес включает 

в себя следующие категории:  

1.Социальное предпринимательство – коммерческая деятельность, направленная на 

решение или смягчение социальных проблем. Такая деятельность отличается от 

благотворительности условиями самоокупаемости и финансовой устойчивости. 

2.Устойчивое, или социально ответственное инвестирование. Целями инвестирования 

здесь выступают увеличение доходности, скорректированное с учетом риска, позитивное 

воздействие на социальную среду путем распределения капитала и включения своих ценностей 

в процесс инвестирования. 

3.Организации, руководствующиеся в ходе своей деятельности принципами 

корпоративной социальной ответственности. Такие компании возлагают на себя 

дополнительную ответственность за влияние своей деятельности на общество и окружающую 

среду 

Социально ориентированный бизнес, как феномен современной экономики, возник под 

влиянием различных факторов. Во-первых, таким фактором служит тенденция отхода от 

традиционной благотворительности в пользу социально ответственного инвестирования. 

Связано это с естественным желанием инвестора получить прибыль от своих вложений, а также 
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с возможным отсутствием прозрачности в отчетах об использовании средств 

благотворительными фондами. Во-вторых, пониманием бизнес-структурами всех выгод от 

социальных вложений и ведения социальной предпринимательской деятельности. К 

положительным моментам относится повышение репутации, признание успехов на социальном 

поприще от государственных и общественных структур. Втретьих, осознание 

предпринимателями своих достаточно широких возможностей в деле решения социальных 

проблем. Предприниматели представляют собой наиболее активную часть гражданского 

общества, обладают ресурсами и возможностью их привлечения для своих целей. При этом 

предпосылкой для создания именно социально ориентированного бизнеса могут быть не только 

альтруистические взгляды предпринимателя, но и возможность получения прибыли на новом 

сегменте рынка.  

Социальные предприниматели открывают новые рынки труда, привлекают трудовые 

ресурсы из категорий людей с ограниченной трудоспособностью (данное условие характерно 

как для отечественного, так и для зарубежного социального предпринимательства). Отдельный 

интерес представляет взаимосвязь различных аспектов социального бизнеса. Необходимо 

выделить первичную роль социальных предпринимательских инициатив. Выражаются они в 

двух формах:  

− в форме социального предпринимательства в чистом виде и  

− в форме корпоративной социальной ответственности. Эти два явления развивались 

параллельно.  

Определение социального предпринимательства дадим в узком смысле – это 

финансирование социальных программ с предусмотренным возвратом предоставленных 

бизнесом средств (микрокредитование для малого бизнеса). В широком смысле это технология 

финансовой поддержки со стороны частного сектора или бизнеса 

(коммерческих/некоммерческих организаций) с целью реализации инновационных проектов 

индивидуума или организаций с получением социального эффекта в масштабе региона или 

страны.  

Социальное предпринимательство представляет собой коммерческую деятельность, 

направленную на решение социальных проблем. При этом достигается оптимальное 

соотношение экономической выгоды от такой деятельности и социального полезного эффекта. 

Директор Центра развития социального предпринимательства Университета Дьюка, Грегори 

Диз, выделяет ряд характерных особенностей, определяющих социальное 

предпринимательство:  

− принятие на себя миссии создания и поддержания социальной ценности; 

− выявление и использование новых возможностей для реализации выбранной миссии; 

− осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и обучения; 

− решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми на данный момент 

ресурсами; 

− высокая ответственность предпринимателя за результаты своей деятельности – как 

перед непосредственными клиентами, так и перед обществом. 

Социальный эффект может быть достигнут различными путями, например, созданием 

рабочих мест для недостаточно защищенных в социальном плане групп населения или 

оказанием социальных услуг гражданам.  

Корпоративная социальная ответственность представляет собой систему учета 

интересов общества в ходе ведения предпринимательской деятельности. Она подразумевает 

расширение обязательств хозяйствующего субъекта за рамки, предусмотренные 

законодательством.  

Принципы корпоративной социальной ответственности подразумевают учет интересов 

местных сообществ и прочую деятельность, направленную на благо общества, например 

благотворительность или волонтерские программы. В настоящее время все большее число 

компаний, в том числе и отечественных, руководствуется такими принципами. Такая 
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деятельность идет на пользу и самой компании, как минимум, оказывая благотворное влияние 

на ее репутацию.  

Но существуют и спорные моменты. Некоторые компании могут попытаться скрыть 

негативный эффект от своей деятельности, прикрываясь принципами корпоративной 

социальной ответственности. В качестве примера можно привести скандал вокруг табачной 

компании “British American Tobacco Plc”, которая осуществляла программы по профилактике 

ВИЧ/СПИД в Африке, одновременно умалчивая о последних исследованиях Всемирной 

организации здравоохранения в области никотиновой зависимости. Тем не менее, необходимо 

признать, что соответствие деятельности компании принципам корпоративной социальной 

ответственности несет благоприятный эффект как для нее самой, так и для общества и служит 

особым «сигналом» для инвесторов, желающих осуществить вложения средств в 

«ответственный» бизнес.  

Объективные различия между двумя вышеописанными категориями состоят в путях 

достижения социальной эффективности. Социальное предпринимательство пытается решить 

проблемы, стоящие перед обществом, напрямую, посредством активной коммерческой 

деятельности, соответствующей определенным критериям. Компании, осуществляющие 

деятельность в соответствии с принципами корпоративной социальной ответственности, 

действуют с меньшим риском, вкладывая в социальные программы свободные средства. Но при 

этом и эффект от вложения таких средств будет менее значительным.  

Доказательством такого деления служит тот факт, что в сфере социального 

предпринимательства функционируют в основном малые предприятия, в тоже время 

практически каждая крупная корпорация считает своим долгом реализовать одну или несколько 

благотворительных программ. Тем не менее, рамки данных понятий могут быть весьма 

широкими. В случае с крупным бизнесом масштабы социальных программ будут зависеть от 

различных факторов (желаний и возможностей по осуществлению, возможной коммерческой 

выгоды, вероятного социального эффекта).  

Динамично развивающейся категорией социального бизнеса является социально 

ответственное, или устойчивое инвестирование. Задача устойчивого инвестирования – 

обеспечивать учет социальных и экологических факторов, а также оценивать и рассчитывать, 

насколько конкретная деятельность не только обеспечивает прибыльность, но и способствует 

поддержанию социальной справедливости и баланса в окружающей среде. Очевидным 

становится превалирование факторов устойчивого развития над факторами прибыли. Фондовые 

биржи наряду с инвесторами также реагируют на новые тенденции. В настоящее время 

используются более ста индексов устойчивого развития, которые помогают инвесторам 

принимать решения о вложении своих средств. Наиболее известными являются индексы 

DowJones; SustainabilityIndex, JohannesburgStockExchange; SociallyResponsibleIndex, семейство 

индексов FTSE4Good. Благодаря их применению, инвестор может исключить неподходящие 

компании (изготовители оружия, табачные компании и т.д.) и выявить соответствующие 

критериям деятельности по защите окружающей среды, социальной политики, соблюдению 

прав человека.  

Рассмотрим вариации инновационных форм участия компаний в решении социальных 

проблем. Среди них следует отметить стратегическую благотворительность, социальное 

инвестирование, венчурную филантропию и социальное предпринимательство – общий 

термин, объединяющий многообразие форм участия бизнеса в обеспечении благополучия 

окружающего сообщества. Дадим унифицированное понятие данных определений.  

Стратегическая благотворительность – это реализация благотворительной 

деятельности организации или индивидуума с целью оказания социальной помощи, с одной 

стороны, а с другой – достижения собственных стратегических целей.  

Социальное инвестирование – проведение целенаправленной долгосрочной финансовой 

политики компании или индивидуума в местные сообщества, направленной на решение 



 25 

общественно значимых задач, предполагающих взаимное вложение ресурсов и приносящее 

взаимные выгоды всем участникам процесса.2  

Венчурная филантропия – область филантропической деятельности, где идея 

использования бизнес-модели прямых инвестиций или венчурного капитала применяется в 

финансировании некоммерческих и благотворительных секторах.  

В рамках реализации социальных бизнес проектов социальные предприятия, бизнес-

структуры и индивидуальные предприниматели могут выступать партнерами с 

государственными органами.  

Итак, сегодня становится очевидным важный факт: корпоративный сектор экономики 

способен оказывать позитивное влияние на развитие общества. Именно бизнес, обладая 

необходимыми финансовыми ресурсами, мобильностью в их использовании, возможностью 

привлечения данных ресурсов и инновационностью предпринимательских подходов, может 

решать острые социальные проблемы в обществе. Пример стран Западной Европы наглядно 

показывает, чего может добиться частный сектор. Несомненно, речь идет не о подмене функций 

государства в вопросах социального обеспечения граждан. Но современная ситуация 

характеризуется тем, что государство самостоятельно не может обеспечить социальными 

благами всех нуждающихся. Корпоративный сектор, при должной поддержке со стороны 

государственной власти, способен выполнять ряд социальных задач. По сути, социальный 

бизнес представляет собой новую ступень развития государственно-частного партнерства. 

Основополагающим критерием сотрудничества в данном случае будет являться достижение 

показателей социальной эффективности в той или иной области.  

 

Социально-ориентированная деятельность некоммерческих организаций 

В нашей стране, как и во всем мире активными субъектами социально-ориентированной 

деятельности являются организации, представляющие гражданское общество. 

Институтами гражданского общества считают органы местного самоуправления, 

средства массовой информации, политические партии и общественные объединения. 

Негосударственные, некоммерческие и добровольческие объединения принято называть 

организациями третьего сектора. Сочетание всех трех признаков - независимость, 

добровольность и неприбыльный характер деятельности - образует то своеобразие, которое 

позволяет отличить их от некоторых похожих организаций, принадлежащих государственным 

и коммерческим институтам. Некоммерческий сектор выступает важным элементом 

демократического устройства общества, базирующегося на принципах рыночной экономики. 

Он получил название третьего сектора, что призвано подчеркнуть его значимость наряду с 

двумя другими, представляющими государство и чисто рыночные структуры. 

 

Понятие гражданского общества 

Гражданское общество - система независимых от государства общественных институтов 

и отношений, которые призваны обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов 

и коллективов, реализации частных интересов и потребностей. Гражданское общество 

включает различные группы и сообщества: семью, церковь (там, где она отделена от 

государства), политические партии, профсоюзы, ассоциации по интересам (бизнес-центры, 

клубы и др.), школы (частные) и т.д. 

Гражданское общество не есть лишь нечто отличное от государства, но и тесно связано 

с ним.  

                                                      

2 Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских компаний. / C.В. Ивченко, М.И. 

Либоракина, Т.С. Сиваева, под. ред. М.И. Либоракиной. М.: Фонд «Институт экономики города», 2003. 136 с. 
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Именно поэтому гражданское общество и образует естественный фундамент 

политической демократии, без которого последняя просто невозможна или неэффективна. 

Можно вспомнить известную мысль И.Канта о том, что о правовом порядке и правовом 

государстве можно говорить лишь там, где общество - независимо от государства - располагает 

средствами и санкциями для того, чтобы заставить соблюдать своих членов определенные 

нравственные и поведенческие нормы. А из моральных норм соответственно вырастают 

правовые. 

Определяющим моментом становления гражданского общества является социальная 

ответственность.  

Существуя в рамках субъектно-объектных отношений, ответственность связана с теми 

из них, которые порождают определенные требования к личности, социальным общностям. Эти 

требования приобретают обязательный характер через систему политических, юридических, 

экономических, моральных норм. Иначе говоря, ответственность как деятельностное 

отношение представляет собой конкретно-исторический тип взаимодействия между личностью 

и обществом. Именно поэтому социальная ответственность как общественное отношение 

интегрирует различные элементы процесса становления гражданского общества и правового 

государства, ибо предполагает осознанное отношение субъекта (личности, социальной группы) 

к потребностям социальной действительности, реализуясь в исторически значимой 

деятельности. 

Ответственность означает единство двух аспектов: негативного и позитивного. 

Негативный аспект характеризуется наличием системы социальных санкций, призванных 

регулировать отношения личности и общества. Позитивный аспект подразумевает 

сознательную реализацию индивидом себя как личности в процессе формирования 

гражданского общества. Поэтому становление гражданского общества не сводится только к 

явлениям политического порядка, таким, как демократия и парламентаризм. Основой этого 

процесса выступает приоритетность прав индивида как самостоятельного субъекта. Отстаивая 

свои права, политические позиции, индивид соотносит их со своими представлениями о 

законности, праве, морали, социокультурными ориентациями. 

Социальная ответственность личности, субъекта есть полифункциональное явление, где 

сливаются политические, правовые, нравственные и эстетические ценности, создающие базу 

для осознания человеком дихотомии (деление надвое) своих прав и обязанностей и 

определяющие характер его деятельности. 

В решении ключевых социально-ориентированных задач и важнейших социальных 

проблем значительную роль играют негосударственные некоммерческие организации, которые 

образуют так называемый третий сектор. 

Почему третий сектор? В странах, где признается частная собственность, и существует 

или формируется рыночная экономика, все множество юридических лиц принято подразделять 

на три сектора. 

Первый сектор объединяет государственные и муниципальные организации, то есть 

организации, имущество которых находится в государственной или муниципальной 

собственности. 

Второй сектор - частные коммерческие организации, то есть организации, 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и имущество 

которых не находится в государственной или муниципальной собственности. 

Третий сектор - частные некоммерческие организации. Первым отличительным 

признаком этих организаций является то, что они не имеют извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль среди своих 

участников. Второй отличительный признак - имущество этих организаций не находится в 

государственной или муниципальной собственности. 

Эти три сектора называют соответственно Государственным, Коммерческим и 

Некоммерческим. Следует иметь в виду, что российское законодательство делит все множество 

юридических лиц на два больших класса: коммерческие и некоммерческие организации. Среди 
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тех и других могут быть государственные, муниципальные и частные. То есть, множество 

коммерческих организаций шире, чем Второй сектор, а множество некоммерческих 

организаций - соответственно шире, чем Третий сектор. 

Некоммерческие организации могут существовать в разных организационно-правовых 

формах. Это может быть потребительский кооператив, общественная или религиозная 

организация (объединение), фонд, учреждение, автономная некоммерческая организация и 

другие. В свою очередь учреждения могут быть государственными, муниципальными и 

частными. Государственные и муниципальные учреждения относятся к Первому из 

выделенных выше секторов. А вот частные учреждения, то есть учреждения, имущество 

которых не находится в государственной или муниципальной собственности, а принадлежит 

гражданам или юридическим лицам, и другие формы некоммерческих организаций составляют 

Третий сектор. 

 

Некоммерческие организации (НКО) 

Основным признаком некоммерческой организации в соответствии с законодательством 

РФ является отсутствие у нее целей извлечения и распределения прибыли. По Гражданскому 

кодексу некоммерческими признаются те организации (юридические лица), которые не имеют 

в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяют 

полученную прибыль между участниками. 

 

Благотворительная деятельность  

Понятие благотворительной деятельности. Понятие благотворительной деятельности 

содержится в Федеральном законе №135-ФЗ и понимается как оказание «бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях)» помощи тем, кто в этом нуждается. 

Помощь может осуществляться в виде добровольной «передачи гражданам или 

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстного выполнения 

работ, предоставления услуг, оказания иной поддержки». Кроме того, добровольные 

пожертвования разрешает статья 582 Гражданского кодекса РФ. 

На какие цели направлена благотворительная деятельность 

Обратите внимание на то, цели благотворительной деятельности закреплены 

законодательно. Их перечень приведен в ст. 2 Федерального закона №135-ФЗ и выглядит так: 

‒ социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, 

которые в силу физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 

способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

‒ подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

‒ оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

‒ содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

‒ содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

‒ содействие защите детства, материнства и отцовства; 

‒ содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

‒ содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан; 

‒ содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта); 

‒ охрана окружающей среды и защита животных; 

https://ppt.ru/docs/fz/135-fz-87505
https://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=6&paper=582
https://ppt.ru/docs/fz/135-fz-87505
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‒ охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения; 

‒ подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды 

знаний о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

‒ социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

‒ оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения; 

‒ содействие добровольческой деятельности; 

‒ участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

‒ содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи; 

‒ содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 

‒ поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

‒ содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной 

рекламы; 

‒ содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан". 

При этом направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в 

иных формах коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, 

движений, групп и кампаний благотворительной деятельностью не является. Также запрещено 

проводить одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную агитацию или 

разъяснительную работу по вопросам референдума. 

Кто участвует в благотворительной деятельности 

В благотворительной деятельности принимают участие отдельные граждане или 

организации, которые оказывают благотворительную помощь, а также получатели этой 

помощи. Законодательство делит участников благотворительной деятельности на три 

категории: благотворители, добровольцы, благополучатели. 

Благотворители — это лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

«бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность 

имущества, в том числе денежных средств, предоставления услуг благотворительным 

организациям для целей благотворительной деятельности». 

Добровольцы — «физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность 

в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности)». 

Благополучатели — лица, получающие помощь от благотворителей и добровольцев. 

В благотворительной деятельности могут участвовать как частные, так и юридические 

лица. 

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. 

№ 2950-р) 

Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения социальных задач в таких сферах, 

как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Содействие развитию и 

распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесен к числу 

приоритетных направлений социальной и молодежной политики. 

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, 

участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, расширяются масштабы 

реализуемых ими программ и проектов. Свое участие в добровольческой (волонтерской) 
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деятельности в настоящее время подтверждают 15 процентов опрошенных взрослых 

российских граждан. В то же время, по данным социологических опросов, свою готовность 

работать на добровольной основе декларировали 50 процентов опрошенных.  

 Основные направления реализации добровольческой (волонтерской) деятельности 

Развитие добровольчества (волонтерства) предполагает наращивание компетенций 

добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций по различным 

направлениям осуществляемой деятельности, включая сферы здравоохранения, образования, 

социальной поддержки населения, культуры, физической культуры и спорта, охраны 

окружающей среды, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

оказания правовой помощи населению и другие сферы. Важной сферой добровольчества 

(волонтерства) является содействие в поиске пропавших людей, а также содействие органам 

внутренних дел и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка в 

добровольных народных дружинах.  

Самоорганизация добровольчества (волонтерства) по месту жительства выступает 

важнейшим ресурсом развития территориального общественного самоуправления в целях 

благоустройства и озеленения территории, организации досуга детей и подростков, помощи 

пожилым.  

Выделяется инклюзивное добровольчество (волонтерство), добровольчество 

(волонтерство) граждан старшего возраста, добровольчество (волонтерство), реализуемое в 

семейных формах, и корпоративное добровольчество (волонтерство).  

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) предполагает включение в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность людей с ограниченными возможностями 

здоровья и предусматривает:  

поддержку добровольческих (волонтерских) инициатив людей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая привлечение, отбор и обучение таких добровольцев 

(волонтеров) с учетом различной степени ограничения их возможностей;  

реализацию программ индивидуального и поддерживающего сопровождения людей с 

ограниченными возможностями здоровья, способствующих их вовлечению в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность;  

формирование доступной среды для реализации добровольческой (волонтерской) 

деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обеспечение 

специально оборудованных рабочих мест, возможностей безбарьерного общения, обеспечение 

транспортом к месту проведения мероприятия и сопровождение на первых этапах работы; 

привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в качестве организаторов и 

участников мероприятий в сфере добровольчества (волонтерства);  

создание позитивного имиджа инклюзивного добровольчества (волонтерства).  

Вовлечение людей пенсионного и предпенсионного возраста в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность повышает востребованность в обществе старшего поколения, 

укрепляет межпоколенческие связи и способствует сохранению традиций.  

Добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах, обеспечивает 

преемственность ценностей добровольчества (волонтерства) между поколениями. 

 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Значение социально-ориентированной деятельности в современном обществе  

2. Цели и задачи социальных институтов, как субъектов социально-ориентированной 

деятельности 

3. Социальная активность как триггер социально-ориентированной деятельности 

4. Формы взаимодействия субъектов социально-ориентированной деятельности 

5. Виды общественно-полезной деятельности 

6. Социально-ориентированная деятельность религиозных организаций 

7. Показатели эффективности социально-ориентированной деятельности 
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8. Гуманистические ценности современного общества 

9. Социальная ответственность бизнеса 

10. Социальные проблемы современного общества 

11. Субъекты и объекты социально-ориентированной деятельности 

12. Законодательное регулирование социально-ориентированной деятельности в РФ 

13. Некоммерческие организации, осуществляющее социально-ориентированную 

деятельность 

14. Волонтерство и его роль в современном обществе 

15. Социально-ответственное поведение человека 

16. Социально-ответственное поведение бизнеса 

17. Социально-ориентированная деятельность в контексте обеспечения прав и свобод 

человека 

 

Дисциплина: Информационно-коммуникационные технологии в социально-

ориентированной деятельности 
РАЗДЕЛ 1. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной. 

Тема 2.  Среда социально-ориентированной деятельности людей, социальных групп и 

социальных институтов 
Цель: систематизировать теоретические и фактические знания о социальной среде. 

Обобщить знания о взаимодействии людей, социальных групп и социальных институтов. 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Материальные, экономические, социальные, политические и 

духовные условия взаимодействия субъектов социально-

ориентированной деятельности.  

Опрос, оценка 

знаний студентов. 

 Характер взаимодействия людей, социальных групп и 

социальных институтов в процессе социально-

ориентированной деятельности 

Опрос, оценка 

знаний студентов. 

 Социальное поведение субъектов социально-

ориентированной деятельности 

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 2.  Среда социально-ориентированной деятельности людей, социальных групп и 

социальных институтов 

 

Условия взаимодействия субъектов социально-ориентированной деятельности 

 

Человек всегда существует только в определенной среде. И в этой среде он осуществляет 

социально-ориентированную деятельность. 

Под социальной средой понимается — совокупность социальных условий 

жизнедеятельности человека, оказывающих влияние на его сознание и поведение.  

Понятие «социальная среда» является видовым отличием более общего понятия «среда», 

в содержание которого включают совокупность всех условий, окружающих вещь, растение, 

животного или человека и непосредственно или косвенно воздействующих на них. Влияние или 

воздействие на что-либо или кого-либо выступает конституирующим признаком среды, 
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поскольку она всегда предполагает нечто, по отношению к чему существует. Условия, 

окружающие, но не оказывающие никакого воздействия на вещь, растение, животного или 

человека, в их среду не входят. 

Относительный характер среды, специфика ее проявлений определяется не только 

различием в свойствах и составе образующих ее элементов, но также и особенностями того, что 

она окружает, с чем взаимодействует. Так, для животного воздействие окружающего мира 

структурируется в соответствии с его наследственно-биологической организацией и 

вытекающим из нее инстинктивным, биологическим отношением к природе. Что же касается 

человека, то здесь структуроформирующим фактором среды выступают не его биологические 

качества, а осуществляемые им формы предметно-практической и духовной деятельности, а 

также те общественные отношения, в рамках которых они реализуются. В этом случае к 

социальной среде, понимаемой как среда человека, должны быть отнесены экономические, 

политические, социальные и духовные условия и отношения, территориальные и другие 

социальные общности и объединения в той мере, в какой они стихийно или целенаправленно, 

прямо или косвенно воздействуют на сознание и поведение личности. 

Социальная среда обладает многоплановой структурой и в зависимости от критериев 

членения представляет собой либо совокупность сфер общественной жизни, либо систему 

социальных инструментов или социальных групп и т. д. Вместе с тем среду можно 

рассматривать и как единство общего, особенного и единичного. Две крайние формы 

проявления социальной среды определяют как «макросреду» и «микросреду».  

Под макросредой понимают общую социальную среду. К ней относятся те факторы, 

которые, воздействуя на общество в целом, представляют собой предпосылки и условия 

жизнедеятельности, общие для всех его членов. Это прежде всего производительные силы, 

материальные и идеологические отношения, классы и социальные слои, нации, 

производственные, государственно-политические и другие общественные организации, 

система общественного просвещения и воспитания, средства массовой информации и т. д.  

Наряду с перечисленными условиями в структуре социальной среды по признаку 

«непосредственные контакты» выделяют социальные сферы, где личность проявляет себя в 

своем индивидуальном поведении и которые служат связующим звеном в отношениях 

личности и общества. Это звено образует тот неповторимый, характерный лишь для данного 

индивида комплекс материальных, духовных и личностных факторов, который и определяют 

как микросреду. Ее важнейшими структурными компонентами являются: первичный трудовой 

или учебный коллектив (бригада, участок, школьный класс, студенческая группа), партийная, 

профсоюзная, комсомольская и др. общественные организации по месту работы, учебы или 

жительства, неформальные объединения по интересам и т. д.  

Характер влияния микросреды на формирование личности определяется не только 

общими социальными условиями, но и в значительной мере зависит от особенных или 

региональных условий (город, село, поселок). Как показывают результаты социологических 

исследований, социально-поселенческие различия существенно сказываются на материальных 

и духовных условиях жизни людей, на формах их поведения и общения.  

Социально-ориентированная деятельность в контексте социальной справедливости 

Одним из оснований и мотивов осуществления социально-ориентированной 

деятельности является стремление отдельных людей и их объединений к достижению в 

обществе социальной справедливости. 

Интерес к проблематике социального равенства/неравенства и справедливости меняется 

в последнее время, в том числе и в России. В обществах, где значительная часть благ 

производится коллективно или в общественном секторе, а рыночная конкуренция отсутствует, 

чувство неудовлетворенности, как это ни парадоксально, проявляются острее, поскольку 

ожидания равномерного распределения этих благ никогда не сбываются из-за фактически 

неравного доступа к ним. Так, неравенство в получении образования и пользования 

общественными услугами переносится гораздо хуже, чем неравенство доступа к платным 

услугам. В последние годы многие блага и услуги, считавшиеся чисто общественными благами, 
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переводятся в категорию исключаемых общественных благ или благ с ограниченным доступом. 

Аргументация для ограничения потребителей связана с тем, что предложение чистого 

общественного блага на основе добровольной кооперации не может быть осуществлено из-за 

«зайцев». По мере увеличения размера группы становится все труднее получить информацию 

о потребителях и их предпочтениях, поэтому при крупных размерах группы задача ее 

обеспечения возлагается на государство. 

Потребление исключаемых благ также неизбирательно, но с небольшими затратами 

можно регулировать к ним доступ, устраняя дополнительных потребителей. Типичные 

примеры — телевидение или некоторые виды медицинских услуг. И наоборот, можно сделать 

вакцинацию платной, но профилактика инфекций приносит большую пользу всем, помогая 

искоренить некоторые болезни или не допустить эпидемии. Или платная помощь алкоголикам 

и наркоманам скорее принесет вред, а не благо. Иначе говоря, подобного рода услуги должны 

регулироваться через систему медицинского страхования, а не установления списка платных 

услуг. То же самое можно сказать о школьном образовании, ибо общество заинтересовано в 

том, чтобы все дети его получали, не меньше, чем семьи и сами дети. 

Таким образом, под «равенством» можно понимать неограниченный доступ к 

общественным благам, а «неравенство» связано с какими-либо ограничениями в доступе или 

переводом (законодательно оформленным) чистых общественных благ в категорию 

исключаемых благ. В социальном государстве идет постоянная «борьба» между государством, 

навязывающим равенство, даже если оно обходится чрезвычайно дорого налогоплательщикам, 

и рынком, заинтересованном в неравенствах, для того чтобы улучшение «качественных» 

параметров общественных услуг стало оплачиваемым. Социально-ориентированная 

деятельность в экономической и социальной средах способна сгладить это противоречие.  

Социально-ориентированная деятельность в экономической среде 

Многие современные организации, фирмы, корпорации в своей экономической 

деятельности придерживаются социально-ориентированной позиции. Это, социально-этичная 

маркетинговая позиция, социально-ответственное поведение, участие в спонсорских и 

благотворительных мероприятиях и т.п. Но в масштабах страны арбитра в процессах 

перераспределения берет на себя государство, солидаризуясь с менее обеспеченной частью 

общества в ущерб другой, более благополучной. Государство осуществляет перераспределение 

исходя из культурных, социальных, нравственных требований, которые могут меняться, но, как 

правило, ограничивают экономическую эффективность определенных решений. Иначе говоря, 

государство вмешивается в ситуации (их называют «провалы рынка», «изъяны рынка»), в 

которых свободное действие рыночных сил повышает уровень благосостояния одних 

участников за счет других, хотя и встает вопрос о «стоимости» такого вмешательства, т.е. об 

изъянах (провалах) государства, которые могут быть велики. 

В настоящее время во всех развитых странах мира сложились развитые системы 

национальной и корпоративной солидарности и соответствующие им финансовые механизмы. 

Участие в них обязательно — никакой работодатель и работополучатель (наемный работник) 

не может от него уклониться, регулируется оно государством. Как правило, государство и его 

органы обладают правом принуждения в рамках и на основе закона. Этим преимуществом в 

отношении своих партнеров не располагают никакие другие участники рыночного обмена. Их 

законные права устанавливаются и защищаются государством. В таких странах, как США, 

существуют также развитые системы корпоративного негосударственного (пенсионного, 

например) социального страхования, в которых добровольно участвуют миллионы граждан. 

Поскольку в социальном страховании участвуют также работодатели и государство, то 

размер пособия в социальном страховании может превышать сумму личных взносов 

получателя, на которую он мог бы претендовать в соответствии с суммированием взносов и 

страховой статистикой. В настоящее время в системах, построенных на принципах 

«национальной солидарности» или «солидарности поколений» используются текущие доходы 

для покрытия расходов. Многим эта система кажется самой справедливой, кроме того, в ней нет 

необходимости в накоплении страховых резервов. Однако повсеместно сегодня старение 
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населения и увеличение числа пенсионеров приводят к сбоям в этой системе. Тем не менее 

система социального страхования, как и особенности формирования социальных статей 

государственного бюджета, характеризует экономику как тип социальной среды. 

Кроме государственного пенсионного страхования в развитых странах мира в 1970—

1980-е гг. интенсивно развивалось негосударственное, в основном медицинское и пенсионное 

страхование. Негосударственное пенсионное страхование складывалось в основном на 

профессиональной, отраслевой или региональной основе. Профессиональные схемы, в отличие 

от государственных или схем индивидуального накопления спонсируются работодателями, как 

правило, на условиях, определенных в коллективных договорах. Естественно, они дают 

преимущество, связанное с местом работы и служат средством закрепления наемных 

работников. Таким образом, профессиональные пенсионные системы не связаны с эффектами 

перераспределения от поколения к поколению или другими трудностями государственных 

пенсионных систем и реализуют подход учета трудового вклада. 

 

Технологии краудсорсинга и краудфантинга 

Краудсорсинг - это мобилизация ресурсов людей посредством информационных 

технологий с целью решения задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом в 

целом. 

Одним из первых примеров Краудсорсинга было составление Оксфордского 

Английского Словаря (Oxford English Dictionary). Тогда издание обратилось к общественности 

с просьбой прислать варианты терминов с их потенциальными вариантами использования. В 

результате за период в 70 лет было получено более 6 млн. писем. 

Однако Краудсорсинг не ограничивается только этим. Существует масса способов его 

применения, которые различаются как по тематике и виду получаемого результата, так и по 

категории привлекаемых людей.  

Краудсорсинг можно разделить по следующим категориям: 

I. По сфере жизни (бизнес, социальный, политический) 

1) Бизнес 

Решение той или иной задачи, стоящей непосредственно перед бизнесом. Например, 

создание нового логотипа, написание текстов, поиск оптимальной конфигурации крыла 

истребителя пятого поколения, сбор средств на выпуск нового альбома и т.д. Мы не будем 

подробно останавливаться на самих задачах, потому что они будут подробно рассмотрены при 

анализе второй категории классификации Краудсорсинга. Главное четко для себя выделить 

Бизнес Краудсорсинг как одно из важнейших направлений. 

2) Социальный или общественный 

Решение любого спектра задач, связанных с общественной деятельностью, 

взаимоотношениями между людьми, благотворительностью. В данную подкатегорию попадают 

такие проекты как "Карта пожаров", поиск пропавших людей, сбор средств на строительство 

школы в вашем районе и т.д. 

3) Политический или государственный 

В первую очередь сюда попадают проекты обсуждения различных законов и иных 

государственных инициатив. Обычно обсуждения проходят как в режиме голосования, так и 

сбора конкретных мнений и поиска решений. К данной подкатегории также можно отнести и 

кампании по сбору средств политическими деятелями. Например, Барак Обама, которому в 

рамках своей предвыборной кампании 2008 года удалось собрать $750 млн. 

II. По типу решаемых задач (создание продукта (контента), голосование, поиск решения, 

поиск людей, сбор информации, сбор мнений, тестирование, служба поддержки, сбор средств - 

Краудфандинг). 

Краудфандинг (Crowdfunding) рассматривается как частный случай Краудсорсинга. 

Он заключается в привлечении финансовых ресурсов от большого количества людей (от англ. 

Crowd - толпа и Funding - финансирование) с целью реализации продукта или услуги, помощи 

http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdsourcing
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нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки как физических, так и юридических лиц и 

т.д.  

Краудфандинг можно разделить по следующим категориям: 

1. По цели Краудфандингового проекта (бизнес проект, креативный, политический, 

социальный) 

По виду вознаграждения для спонсоров (без вознаграждения (пожертвование), 

нефинансовое вознаграждение, финансовое вознаграждение (Краудинвестинг) 

 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

 

1. Факторы социальной среды, обусловливающие социально-ориентированную 

деятельность 

2. Фандрайзинг в контексте социально-ориентированной деятельности 

3. Краудфандинг в контексте социально-ориентированной деятельности 

4. Социальные, политические и духовные компоненты социальной среды 

5. Факторы социальной среды, обусловливающие социально-ориентированную 

деятельность 

6. Фандрайзинг в контексте социально-ориентированной деятельности 

7. Краудфандинг в контексте социально-ориентированной деятельности 

8. Социальные, политические и духовные компоненты социальной среды 

9. Локальные и сетевые коммуникации 

10. Материальные и экономические компоненты социальной среды 

 

Дисциплина: Информационно-коммуникационные технологии в социально-

ориентированной деятельности 
РАЗДЕЛ 1. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной. 

Тема 3. Понятийный аппарат сферы информационно-коммуникационных 

технологий 
Цель: определить понятия «информационно-коммуникационные технологии», 

«информационные ресурсы», «информационные системы». Структурировать компоненты 

информационно-коммуникационных технологий.  

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Основные теоретические концепции и подходы к изучению 

закономерностей информационного обмена.  

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Сбор, прием, хранение информации и трансляция 

информации коммуниканту. 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Данные и базы данных. 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 3. Понятийный аппарат сферы информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Коммуникация 

В конце XX в. человечество вступило в общеисторический процесс, получивший 
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название постиндустриального или информационного общества. В данный период развития 

общества производство информации становится одним из основных видов деятельности, а 

информационно-коммуникационные технологии выступают как материальная основа этого 

глобального процесса. Завершающийся в настоящее время эволюционный переход к цифровым 

методам работы с информацией, позволяет нам работать с изображениями (статическими и 

динамическими), звуком, видеофильмами, мультимедиа, то есть дает в наши руки 

универсальный инструмент, способный помочь нам в решении широкого круга 

профессиональных задач. 

Коммуникация (от лат. communicatio — сообщение, передача) — процесс обмена 

информацией, который происходит в любом обществе. Совместная деятельность людей, 

воспроизводство и создание культурного наследия представляют собой передачу и восприятие 

тех или иных сообщений. 

Процесс коммуникации является свойством многих сложных систем. Поэтому, говоря о 

человеческом обществе, обычно употребляют термин «социальная коммуникация». 

Социальная коммуникация включает в себя ряд составляющих: 

‒ субъекты коммуникации (индивиды, группы, институты); 

‒ средства коммуникации; 

‒ содержание коммуникации, определённые смыслы и значения, транслируемые в ходе 

взаимодействия; 

‒ коммуникативная среда, в которой происходит обмен информацией (в зависимости от 

особенностей коммуникативной среды одни и те же знаки могут истолковываться по-разному). 

Коммуникация в человеческих сообществах (в отличие от коммуникации в сообществах 

животных) всегда является символической — опосредованной определёнными смыслами и 

значениями, которые присваиваются вещественным или невещественным объектам (словам, 

предметам, изображениям, действиям, жестам и т.д.), служащим средствами коммуникации. 

Важнейшим средством коммуникации является язык. Коммуникация, осуществляемая 

посредством языка, называется вербальной коммуникацией и является для человека основной. 

Однако наряду с вербальным языком существуют другие системы символов — невербальные, 

которые также служат посредниками в коммуникативном процессе. Это мимика, жесты, а также 

так называемые «вторичные языки» — азбука Морзе, языки программирования и др. 

В качестве языковой системы – знаковой системы — может быть рассмотрена и культура 

в целом, и её «подсистемы» — искусство, наука, религия и т.д., также использующие 

специфические «языки». Например, сложной знаковой системой является русская иконопись. 

Каждый элемент изображения имеет особый символический смысл — расположение фигур, их 

размер и позы, цвет одеяний и фона и т.д. Люди, не знающие специфического языка иконы, не 

способны воспринять всю информацию, которую она несёт, и замечают только непривычный 

стиль изображения, кажущийся им «примитивным». 

По определению немецкого философа Э. Кассирера, человек есть существо, творящее 

символы. И действительно, человек воспринимает мир и действует в нём исходя из 

определённых смыслов и значений, которые он сам присвоил объектам этого мира. Любой 

объект, наделённый значением, может быть рассмотрен как символ. Коммуникация как обмен 

значениями, интерпретация и создание символов есть одновременно процесс конструирования 

и поддержания реальности, в которую погружён человек. Мы видим мир сквозь призму 

символов, составляющих нашу культуру. Культура же существует лишь благодаря 

непрерывной коммуникации. 

Коммуникация может быть устной, письменной, визуальной (передача сообщений с 

помощью зрительных образов) и др. Различные виды коммуникации предполагают 

специфические формы кодирования передаваемой информации. Буквы алфавита, иероглифы, 

цифровая и нотная запись — всё это различные формы кодирования информации. 

По способу передачи информации коммуникация может быть непосредственной 

(прямой) и опосредованной (непрямой). 

Непосредственная коммуникация предполагает передачу сообщения, обмен 
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информацией в ситуации прямого взаимодействия. Опосредованная коммуникация может 

происходить и без личных контактов между отправителем сообщения и его реципиентом. Для 

возникновения подобного типа коммуникации необходимо было изобретение дополнительных 

способов хранения и передачи информации помимо устной речи. Так, появление письменности 

сделало возможным обмен информацией между людьми, разделёнными не только 

пространством, но и временем. 

Коммуникация — это не только «обмен» сообщениями, знаками, сигналами. Это 

процесс, в ходе которого субъекты воздействуют на поведение друг друга. Таким образом, 

коммуникация существует везде, где существует совместная деятельность. Собственно, 

коммуникация — это необходимое условие совместной деятельности и, в конечном итоге, 

выживания — как в сообществах животных, так и в человеческом обществе. Формы и средства 

коммуникации не только изменялись в процессе культурного развития, но и сами становились 

значимым фактором культурных и социальных изменений. 

Возникновение вербального языка означало качественный рывок в эволюции форм 

коммуникации. Язык даёт возможность оперировать не только «реальными» объектами, но 

знаками, образами объектов, при этом не только реальных, но и возникающих благодаря самому 

наличию языка. У. Матурана пишет: «...появление языка у людей и всего того социального 

контекста, в котором язык возникает, порождает новый (насколько нам известно) феномен — 

разум и самосознание как наиболее глубокий жизненный опыт человечества. 

Возникновение письменности — новой формы сохранения информации и нового 

способа коммуникации — стало следующим важным этапом в развитии культуры. 

Самым ранним прообразом письменности были мнемонические знаки — зарубки на 

дереве, узелки («узелковое письмо»), татуировки, т.е. различные символы, которые должны 

были помочь сохранить в памяти некую значимую информацию. Даже сегодня мы используем 

подобные знаки. Но с помощью мнемонических знаков можно было сохранить лишь 

ограниченный объём информации, кроме того, понять смысл этих знаков мог лишь достаточно 

узкий круг людей. 

Достаточно рано —- ещё в эпоху неолита — возникает так называемое 

пиктографическое письмо— иными словами, последовательный ряд «картинок», реалистично 

изображавших предметы, явления или события. Пиктографическое письмо не является письмом 

в полном смысле слова, так как фиксирует не саму речь, а её содержание. 

Собственно письмо возникает тогда, когда графические символы начинают фиксировать 

элементы речи. Письмо характеризуется постоянным составом используемых знаков (хотя со 

временем и количество, и начертание знаков могут меняться). Каждый знак фиксирует либо 

слово, либо последовательность звуков, либо отдельный звук. Формы используемых знаков 

могут быть различными: изобразительно-рисуночными, геометрическими и т.д. Но важна не 

форма, а суть — письмо позволяет фиксировать элементы речи. Однако разные типы письма 

решают эту задачу с разной степенью эффективности. 

Идеографическое письмо подразумевает использование графических знаков (как 

реалистичных «картинок», так и довольно схематичных, абстрактных изображений), имеющих 

довольно широкое поле значений. 

Например, изображение руки может означать и слово «рука», и слова «брать», 

«держать», «править» и др. Возможности идеографического письма для передачи информации 

ограничены именно в силу «многозначности» используемых графических символов. Поэтому 

подобный тип письма существовал лишь как переходный к словесно-слоговому (ло- 

гографически-силлабическому). 

Словесно-слоговое письмо сохраняет многозначность графических символов. Однако в 

нём используются дополнительные знаки, уточняющие значение слов. Несмотря на свою 

«громоздкость» и сложность, словесно-слоговое письмо позволяло передавать любую 

информацию — от хозяйственной отчётности до религиозных мифов. Однако освоение этого 

типа письма было довольно трудоёмким процессом, поскольку число используемых знаков 

могло исчисляться сотнями и даже тысячами. 
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К словесно-слоговому типу письма относятся письменность Древнего Египта и Китая, 

шумерское, критское письмо, письмо майя и др. Не все древние системы словесно-слогового 

письма расшифрованы. В современном мире единственной сохранившейся системой словесно-

слогового письма является китайская. 

Силлабическое письмо использует знаки, передающие последовательности звуков. 

Элементы такого письма могли присутствовать и в словесно-слоговой системе письма, и само 

силлабическое письмо могло возникать в результате упрощения словесно-слогового. 

Силлабическое письмо в древности было распространено в Индии, Юго-Восточной Азии. 

В силлабическом письме меньше знаков, чем в словеснослоговом, но, тем не менее, 

гораздо больше (сотни), чем в привычном для нас алфавитном письме. 

В алфавитном письме один знак (буква) передаёт, как правило, один звук (при этом 

гласные звуки могут не передаваться на письме). Источником алфавитного письма было 

финикийское письмо. Финикийский протоалфавит, включавший всего 22 знака, помимо Малой 

Азии был воспринят (и, естественно, видоизменён с учётом особенностей языка) в Греции и 

Италии, дав начало западным алфавитам и, вполне можно сказать, западной цивилизации. 

Начало «западным алфавитам» дало греческое письмо, возникшее, вероятно, в VIII веке до н. э. 

Славянское письмо (кириллица) возникло на основе добавления новых специфически 

славянских фонем («ш», «ч» и др.) к византийскому греческому алфавиту (хотя ещё до 

культурных контактов с греками у славян, возможно, применялось своё письмо. До сих пор 

неясно, например, происхождение другого славянского письма, вытесненного более поздней 

кириллицей, — глаголицы). 

Алфавитное письмо гораздо удобнее и «демократичнее» иных видов письма. Оно 

позволяет кодировать информацию любого уровня сложности, включая абстрактные 

логические построения. В то же время освоение алфавитного письма требует гораздо меньших 

затрат времени и усилий. Не случайно, что древние идеографические и словесно-слоговые 

системы письма существовали в обществах, где сформировалось мощное жречество, 

являвшееся главным хранителем письменной традиции, и грамотность была доступна далеко 

не всем. Овладение грамотностью (например, в Древнем Египте) открывало' путь к успешной 

карьере — профессия писца была весьма уважаемой. Там, где возникло алфавитное письмо, 

грамотность была распространена гораздо шире (однако помимо сложности или простоты 

письма существовали и другие, специфически социальные факторы, которые могли 

препятствовать или способствовать распространению грамотности). 

Возникновение нового типа коммуникации — коммуникации, опосредованной 

графическими символами, кодирующими содержание устной речи, — повлекло за собой 

множество важных социальных и культурных последствий. 

Письмо позволяло хранить информацию. Таким образом, человеческая память перестала 

служить единственным «вместилищем» культурного наследия. Новый эффективный способ 

хранения информации открывал путь для фактически неограниченного её накопления. С 

появлением письменности стало возможным фиксировать исторические события, и таким 

образом у человечества возникло реальное, а не мифическое прошлое. 

Письменность позволила накапливать знания об окружающем мире, что создало условия 

для возникновения древней науки. С появлением письменности кодифицировались и 

религиозные мифы, появлялись священные тексты и священные книги, что также означало 

усложнение, обогащение культурного наследия. 

Следует отметить, что наряду с письменностью, передававшей собственно речь, 

возникали и другие системы графических символов — например, символы, связанные с 

развитием технических и математических знаний. 

Письмо изменило характер коммуникации, сделав возможными «опосредованные» её 

формы, не требующие непосредственного присутствия участников. С помощью письма стала 

возможной коммуникация между людьми, разделёнными не только пространством, но и 

временем. 

Создание письменности способствовало кодификации языковых норм, создавались 
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предпосылки для формирования «литературного», «правильного» языка. Усложнялась и 

структура языка. Коммуникация, опосредованная письменным текстом, не позволяла 

использовать дополнительные каналы коммуникации, что возможно при непосредственном 

общении (жесты, мимика). Письменная коммуникация не даёт возможности «переспросить» 

собеседника, чтобы достичь лучшего понимания. Поэтому развитие письменной коммуникации 

способствовало постепенному совершенствованию языковых средств передачи информации — 

появлению сложноподчинённых предложений, различных способов структурирования текста 

— например, выделение абзацев, раздельное написание слов и др. Всё это способствовало 

развитию навыков абстрактного мышления. 

Коммуникативная среда 

В современном мире человек всегда погружён в определённую коммуникативную среду 

— объекты его окружения насыщены смыслами и несут определённые сообщения. Даже 

природные объекты наделены какими-то специфическими значениями. Однако 

распространение средств коммуникации, особенно телевидения, а теперь и интернета, создаёт 

фактически новую коммуникативную среду — особую виртуальную реальность. Человек, не 

являющийся членом соответствующей профессиональной группы, не участвует в её 

функционировании (или участвует в весьма ограниченном объёме) — он в основном наблюдает. 

Но складывается парадоксальная ситуация — события, происходящие в этой виртуальной 

сфере, становятся для человека не менее, а часто и более важными и значимыми, чем так 

называемая «реальная жизнь». Сама повседневная реальность начинает восприниматься 

человеком сквозь призму тех значений, которые продуцируют средства массовой 

коммуникации. Человек сверяет свою жизнь с виртуальными моделями, формирует своё 

мнение, оглядываясь на информацию, которую предоставляют ему телевидение, радио, газеты. 

Ещё один интересный эффект функционирования современных средств коммуникации 

— многоканальность их воздействия при явном доминировании визуального канала. Выше уже 

говорилось о колоссальном значении возникновения письменности, том культурном повороте, 

который она произвела. Но распространение телевидения отодвинуло текстовую информацию 

на второй план. Сегодня, как и в более ранние эпохи, в культурной коммуникации огромную 

роль начинают играть изображения, «картинки» — как «движущиеся», так и неподвижные. 

Новые формы коммуникации (электронные) в очередной раз глубоко меняют культуру 

и человеческое мышление. Визуальное, образное, восприятие подразумевает изменение форм 

мышления, некоторую его архаизацию (современные исследователи, например У. Эко, говорят 

даже о возрождении магического мышления), а также «мозаичность» и фрагментарность. 

Возникновение интернета позволило в определённой степени укрепить пошатнувшиеся 

позиции печатного текста как носителя информации. И тем не менее, визуальность, с точки 

зрения нанотехнологий XXI века, более перспективна.  

Процесс коммуникаций непосредственно связан с обменом информацией между 

коммуникантом и коммуникатором. В настоящее время информация является одним из самых 

дорогих видов ресурсов. Это проявляется в тенденции стремительного перекачивания трудовых 

ресурсов из сферы материального производства в информационную. Например, в США в конце 

XIX в. свыше 95% трудоспособного населения было занято физическим трудом, только менее 

5% — работой по обработке информации. Сегодня мы наблюдаем картину соотношения 

трудовых ресурсов с точностью до наоборот. В 1940-х гг. экстенсивный фактор как средство 

преодоления разрыва между потребностями и возможностями обработки информации себя 

исчерпал. Это явилось толчком к созданию новых средств обработки информации — ЭВМ — и 

переходу к интенсивному развитию информационной индустрии  

Информация 

Чрезвычайно большое значение приобрел термин «информация» в связи с развитием 

информационных технологий. 

Информация — это абстрактное понятие, если относить ее к определенному классу 

закономерностей материального мира и процессу отражения его в человеческом сознании. 

Существуют различные определения. Н. Винером указывалось, что информация — это 
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обозначение содержания, полученного из внешнего мира.  

‒ К. Шеннон дал ее определение как передаваемые сообщения, которые уменьшают 

неопределенность у получателя информации.  

‒ У. Эшби определил информацию как передачу разнообразия.  

‒ А. М. Яглом полагал, что информация — это вероятность выбора.  

‒ Л. Бриллюен определил ее как отрицание энтропии. Энтропийные и негэнтропийные 

оценки информации оказались перспективными. 

Понятие энтропии в теории информации впервые было введено К. Шенноном как мера 

количества информации, вырабатываемой источником, пропускаемой каналом или 

попадающей к получателю (в пересчете на символ или секунду). В более общем плане энтропия 

является показателем неопределенности, беспорядка, разнообразия, хаоса, равновесия в 

системе. Негэнтропия, ошибочно рассматриваемая как энтропия с отрицательным знаком, 

является мерой порядка, упорядоченности, внутренней структуры, связанной информации. 

Отсутствие строго научного определения информации во многом связано с разным 

смыслом, вкладываемым в это понятие в зависимости от предметной области. Восприятие 

информации математиком, химиком, биологом отличается во многом. Структура, форма 

представления, содержание информации для разных групп пользователей приводит к ее разным 

понятиям. Даже на бытовом уровне наблюдается расслоение в восприятии информации 

различными группами пользователей. Неизменным остается необходимость извлечения, 

передачи, хранения, обработки и представления информации. Все это и является основными 

задачами теории информационных технологий. 

Никакая информация, никакое знание не появляется сразу — этому предшествует этап 

накопления, осмысления, систематизации опытных данных, взглядов. Знание — продукт такого 

процесса. Мышление — необходимый атрибут такого процесса. 

Информация может существовать в пассивной (не актуализированной) и активной 

(актуализированной) форме. 

Информацию можно дифференцировать по различным признакам. Нас в первую очередь 

будет интересовать классификация по критериям и свойствам, относящимся к 

информационным системам и технологиям (табл. 3.1). Более подробная классификация видов 

информации в общем плане приведена в таблице. 

Таблица 3.1 

Виды информации. 

Классификационный 

признак 

Виды информации 

Вид Характеристика 

Отношение к 

внешней среде 

Входная Информация, воспринимаемая от окружающей 

среды 
Выходная 

Информация, производимая системой и 

выдаваемая в окружающую среду 

Внутренняя 
Информация, производимая и хранимая в 

системе 
Форма 

представления для 

обработки 

Дискретная 
Последовательность дискретных сигналов 

Аналоговая Непрерывная величина 

Форма 

представления для 

пользователя 

Визуальная 
Символьная Совокупность условных символов 

Графическая 
Совокупность изображений (графики, рисунки, 

диаграммы) 
Текстовая Совокупность букв и цифр 

Звуковая Совокупность звуковых сигналов 

Мультимедийная Комбинированная форма представления 

Стадия обработки Первичная 
Информация до начала процесса обработки 
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Вторичная 
Информация после окончания процесса 

обработки 
Промежуточная 

Информация в качестве исходных данных для 

последующей обработки 

Результативная Информация, полученная в ходе решения 

задачи 
По изменению во 

времени 

Постоянная 
Неизменная и многократно используемая 

информация в течение всего времени решения 

задачи 

Переменная 
Отражает фактические количественные и 

качественные изменения в предметной области 

Условно постоянная 
Неизменная и многократно используемая 

информация на установленном отрезке времени 

По отношению к 

достижению цели 

системы 

Синтаксическая 
Определяет способ представления информации 

Семантическая 
Оценивает смысл передаваемой информации 

Прагматическая Определяет возможность достижения 

поставленной цели 
По форме 

проявления 

Активная 
Изменяет состояние предметной области 

Пассивная 
Не влияет на состояние предметной области 

 

Знания, информация обладают свойствами, далеко не обычными. Например, известно 

высказывание Б. Шоу: «Если у тебя и меня имеется по одному яблоку, и мы ими обменялись, 

то у каждого из нас осталось по одному яблоку; если у тебя и меня имеется по одной идее и мы 

ими обменялись, то у каждого из нас будет по две идеи». 

В настоящее время существует три точки зрения при обсуждении проблем информации. 

Первая точка зрения отождествляет понятие информации со знанием. Хотя данный подход 

широко критикуется в отечественной литературе, во многих научных трудах он имеет место. 

Вторая точка зрения ограничивает предметную область понятия информации социальными и 

биологическими процессами, отвергая существование информационных процессов в 

неорганической природе. Третья точка зрения, широко используемая в настоящее время, 

связана с атрибутивным понятием информации. Впервые атрибутивное понятие информации 

было сформулировано Н. Винером, полагавшим, что все явления в природе охватываются тремя 

основными понятиями: вещество, энергия, информация. В отличие от Н. Винера, не 

рассматривавшего взаимосвязь этих компонентов, многие современные авторы тесно 

увязывают их и рассматривают как единую систему. 

Понятие информации должно быть связано с определенным объектом, свойства 

которого она отражает. Кроме того, наблюдается относительная независимость информации от 

носителя, поскольку возможны ее преобразование и передача по различным физическим средам 

с помощью разнообразных физических сигналов безотносительно к ее содержанию, т.е. к 

семантике, что и явилось центральным вопросом многих исследований, в том числе и в 

философской науке. Информация о любом материальном объекте может быть получена путем 

наблюдения, натурного либо вычислительного эксперимента, а также на основе логического 

вывода. Поэтому говорят о доопытной, или априорной информации, и послеопытной, т.е. 

апостериорной, полученной в итоге эксперимента. 

При обмене информацией имеют место источник в виде объекта материального мира и 
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приемник — человек либо какой-то материальный объект. Информация возникает за счет 

отражения, которое является свойством всей материи, любой материальной системы. Свойство 

отражения совершенствуется по мере развития материи от элементарного отражения до высшей 

его формы — сознания. Процесс отражения означает взаимодействие объектов материального 

мира. 

Информация — результат отражения. Информация отображает некоторый образ 

реального мира, который в дальнейшем может существовать независимо от материального 

объекта. Действительно, для описания естественных либо искусственно созданных объектов 

используют информационные модели, которые далее могут быть исходным материалом для 

разработки систем. Очень важно, чтобы эти модели были адекватны реальным объектам. Любое 

исследование сопровождается большим объемом информации, которая требует обработки, 

представления и использования зачастую в реальном масштабе времени. Таким образом, 

понятие информации предполагает наличие двух объектов — источника информации и 

потребителя. Важно, чтобы информация для потребителя имела смысл. Потребитель 

информации может ее оценивать в зависимости от того, где и для какой конкретной задачи 

информация используется. Поэтому выделяют такие аспекты информации, как прагматический, 

семантический и синтаксический. 

Прагматический аспект связан с возможностью достижения поставленной цели с 

использованием получаемой информации. Этот аспект информации влияет на поведение 

потребителя. Если информация была эффективной, то поведение потребителя меняется в 

желаемом направлении, т.е. информация имеет прагматическое содержание. 

Таким образом, этот аспект характеризует поведенческую сторону проблемы. 

Семантический аспект позволяет оценить смысл передаваемой информации. 

Определяется семантическими связями между словами или другими смысловыми элементами 

языка. 

Синтаксический аспект информации связан со способом ее представления. В 

зависимости от реального процесса, в котором участвует информация (осуществляется ее сбор, 

передача, преобразование, отражение, представление, ввод или вывод), она представляется в 

виде специальных знаков, символов 

Все виды деятельности человека по преобразованию природы и общества 

сопровождались получением новой информации. Логическая информация, адекватно 

отображающая объективные закономерности природы, общества и мышления, получила 

название научной информации. Ее делят по областям получения или использования на 

следующие виды: политическую, техническую, биологическую, химическую, физическую и 

т.д.; по назначению — на массовую и специальную. Часть информации, которая занесена на 

бумажный носитель, получила название документальной информации. Любое производство 

при функционировании требует перемещения документов, т.е. возникает документооборот. 

Наряду с научной информацией в сфере техники при решении производственных задач 

используется техническая информация. Она сопровождает разработку новых изделий, 

материалов, конструкций, агрегатов, технологических процессов. Научную и техническую 

информацию объединяют термином научно-техническая информация. 

Свойства информации 

Информация многогранна в своих проявлениях, как со стороны материальных форм 

существования, так и с точки зрения воздействия на информационную систему и окружающую 

среду. Все это разнообразие проявляется в статических и динамических свойствах информации. 

Статические описывают информацию в определенный момент времени, а динамические — 

изменение и развитие информации во времени. 

Подробно основные свойства информации изложены выше. Мы остановимся на 

свойствах, имеющих непосредственное отношение к информационным системам и 

технологиям. 

1. Увеличение количества информации. Передача информации в телекоммуникационной 

среде, непрерывное ее распространение и увеличение объема в процессе обработки определяют 
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указанное свойство. Этому процессу способствует независимость формы представления и 

конкретного носителя. 

2. Объективность и субъективность информации. Понятие объективности информации 

является относительным. Это понятно, если учесть, что методы являются субъективными. 

Более объективной принято считать ту информацию, в которую методы вносят меньший 

субъективный элемент. Так, например, принято считать, что в результате наблюдения 

фотоснимка природного объекта или явления образуется более объективная информация, чем в 

результате наблюдения рисунка того же объекта, выполненного человеком. В ходе 

информационного процесса степень объективности информации всегда понижается. Это 

свойство учитывают, например, в правовых дисциплинах, где по-разному обрабатываются 

показания лиц, непосредственно наблюдавших за событиями или получивших информацию 

косвенным путем (посредством умозаключений или со слов третьих лиц). В не меньшей 

степени объективность информации учитывают в исторических дисциплинах. Одни и те же 

события, зафиксированные в исторических документах разных стран и народов, выглядят 

совершенно по-разному. У историков имеются свои методы для тестирования объективности 

исторических данных и создания новых, более достоверных данных путем сопоставления, 

фильтрации и селекции исходных данных. Обратим внимание на то, что здесь речь идет не о 

повышении объективности данных, а о повышении их достоверности (это совсем другое 

свойство). 

3. Достаточность (полнота) характеризует качество информации и определяет 

минимальный, но достаточный набор данных для принятия решений или для создания новых 

данных на основе имеющихся данных. Понятие полноты информации связано с ее смысловым 

содержанием (семантикой) и прагматикой. 

4. Репрезентативность информации связана с правильностью ее отбора и формирования 

в целях адекватного отражения свойств объекта. Важнейшее значение здесь имеют: 

• правильность концепции, на базе которой сформулировано исходное понятие; 

• обоснованность отбора существенных признаков и связей отображаемого явления. 

Нарушение репрезентативности информации приводит нередко к существенным ее 

погрешностям. 

5. Адекватность информации — это степень соответствия реальному объективному 

состоянию дела. 

Адекватность информации может выражаться в трех формах: семантической, 

синтаксической, прагматической. 

Синтаксическая адекватность отображает формально-структурные характеристики 

информации и не затрагивает ее смыслового содержания. На синтаксическом уровне 

учитываются тип носителя и способ представления информации, скорость передачи и 

обработки, размеры кодов представления информации, надежность и точность преобразования 

этих кодов и т.п. 

Эта форма способствует восприятию внешних структурных характеристик, т.е. 

синтаксической стороны информации. 

Семантическая (смысловая) адекватность. Эта форма определяет степень соответствия 

образа объекта и самого объекта и предполагает учет смыслового содержания информации. На 

этом уровне анализируются те сведения, которые отражает информация, рассматриваются 

смысловые связи. 

Прагматическая (потребительская) адекватность отражает отношение информации и ее 

потребителя, соответствие информации цели управления, которая на ее основе реализуется. 

6. Актуальность — это степень соответствия информации текущему моменту времени, 

определяется степенью сохранения ценности информации для управления в момент ее 

использования и зависит от динамики изменения ее характеристик и от интервала времени, 

прошедшего с момента возникновения данной информации. 

7. Достоверность информации — свойство отражать реально существующие объекты с 

необходимой точностью. Измеряется достоверность информации доверительной вероятностью 
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необходимой точности, т.е. вероятностью того, что отображаемое информацией значение 

параметра отличается от истинного значения этого параметра в пределах необходимой 

точности. 

Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. Объективная 

информация всегда достоверна, но достоверная информация может быть как объективной, так 

и субъективной. Достоверная информация помогает принять нам правильное решение. 

Недостоверной информация может быть по следующим причинам: 

• преднамеренное искажение (дезинформация) или непреднамеренное искажение 

субъективного свойства; 

• искажение в результате воздействия помех и недостаточно точных средств ее 

фиксации. 

8. Доступность информации — возможность получения информации, необходимой 

пользователю. На степень доступности информации влияют одновременно как форма 

представления и методы интерпретации, так и ограничения использования. 

Форма представления и методы интерпретации информации реализуются путем 

согласования ее семантической формы с тезаурусом пользователя, а также интерфейсом 

пользователя. 

Ограничения использования подразделяют информацию на следующие виды: 

• секретная — имеет существенные ограничения использования; 

• конфиденциальная (для служебного пользования) — отражает интересы общества или 

отдельных групп людей в форме накладываемых ограничений на использование. 

• публичная (открытая) информация — не имеет ограничений использования. 

Реализация ограничений осуществляется применением методов и средств защиты 

информации от несанкционированного доступа. 

9. Краткость. Представление информации в наиболее сжатой форме без потери ее 

содержания. 

10. Кумулятивность. Характеризует накопление и хранение информации, способность ее 

к обобщенному и компактному изложению. 

11. Концентрация информации. Проявляется в тенденции к объединению и 

представлению в укрупненной форме. 

12. Массовость. Предусматривают два аспекта: качественный аспект раскрывает 

массовость информации как информации общественной, общей для всех; количественный — 

как информации, распространяемой для широкой сети потребителей, пользователей 

информации. 

13. Неассоциативность и некоммутативность информации. Информация не может 

рассматриваться как арифметическая сумма составляющих ее элементов, и эти элементы нельзя 

использовать в другой последовательности. 

14. Неисчерпаемость информации — информация может иметь неограниченное число 

пользователей, использоваться неограниченное число раз и при этом оставаться неизменной. 

15. Понятность — свойство информации, основанное на том, что информация становится 

понятной, если она выражена языком, на котором говорят те, кому предназначена эта 

информация. 

16. Преемственность информации. Характеризует возможность повторного 

использования информации в процессе обработки. 

17. Рассеяние информации. Свойство, противоположное концентрации информации. По 

мере концентрации информации в одном месте она становится менее значимой в другом. 

18. Своевременность информации означает ее поступление не позже заранее 

назначенного момента времени, согласованного со временем решения поставленной задачи. 

19. Смысл и новизна. Это свойство характеризует перемещение информации в 

социальных коммуникациях и выделяет ту ее часть, которая нова для потребителя. 

20. Содержательность информации отражает семантическую составляющую, 

определяемую отношением количества семантической информации в сообщении к объему 
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обрабатываемых данных, т.е. 

𝐶 =
𝐼𝑐
𝑉д

 

где С — семантическая составляющая; Ic — семантическая информация; Vд — объем 

данных. 

С увеличением содержательности информации растет семантическая пропускная 

способность информационной системы, так как для получения одних и тех же сведений 

требуется преобразовать меньший объем данных. 

Наряду с коэффициентом содержательности С, отражающим семантический аспект, 

можно использовать и коэффициент информативности, характеризующийся отношением 

количества синтаксической информации (по Шеннону) к объему данных: 

𝑌 =
𝐼

𝑉д
 

где Y — информативность; I — синтаксическая информация; Vд — объем данных. 

21. Старение информации. Процесс снижения ее ценности для пользователя. Зависит от 

частоты внесения изменений и их соответствия реальному состоянию предметной области. 

22. Точность информации определяется степенью соответствия получаемой информации 

к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.п. 

23. Трансформируемость информации означает независимость содержания информации 

от формы фиксации и способа предъявления. 

24. Универсальность информации — содержание информации может быть 

предназначена для любого пользователя. 

25. Целостность (устойчивость) — свойство информации сохранять форму и содержание 

при различных на нее воздействиях. 

26. Ценность — свойство информации, зависящее от целевого назначения, т.е. 

предметной области распространения информации. 

На ценность информации косвенно влияют следующие факторы: вероятность ее 

своевременного появления или получения, важность, доступность, полнота, достоверность, 

актуальность. 

Ценность является субъективной характеристикой, зависящей от требований 

пользователя. 

27. Эмерджентность информации — свойство информационных систем, порождаемое 

взаимодействием элементов и не наблюдаемое ни в одном из элементов, если они 

рассматриваются отдельно. 

Количественные и качественные характеристики информации 

Возможен ряд подходов к оценке качества информации. Наиболее существенными из 

них являются синтаксический, семантический, прагматический и алгоритмический. На рис. 1.4 

представлена классификация мер информации. 

На синтаксическом уровне для определения количества информации используются два 

подхода: объемный и статистический (вероятностный, энтропийный). 

В объемном подходе синтаксическая мера количества информации оперирует с 

обезличенной информацией, не выражающей смыслового отношения к объекту. При этом 

учитываются тип носителя и способ представления информации, скорость передачи и 

обработки, размеры кодов представления информации. 
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Рис. 3.1. Классификация мер информации 

 

Объем данных понимается в техническом смысле этого слова как информационный 

объем сообщения или как объем памяти, необходимый для хранения сообщения без каких-либо 

изменений. При этом прагматический аспект не рассматривается. 

Информационный объем сообщения измеряется в битах и равен количеству двоичных 

цифр (0 и 1), которыми закодировано сообщение. 

В компьютерной практике понятие «бит» используется также как единица измерения 

объема памяти. Ячейка памяти размером в 1 бит может находиться в двух состояниях (включено 

и выключено), и в нее может быть записана одна двоичная цифра (0 или 1). Так как бит — 

слишком маленькая единица измерения информации, пользуются кратными ей величинами. 

Основной единицей измерения информации является байт. 1 байт равен 8 битам. В ячейку 

размером в 1 байт можно поместить 8 двоичных цифр, т.е. в одном байте можно хранить 256 = 

28 различных чисел. Для измерения еще больших объемов информации используются 

величины, представленные в табл. 1.2. 

Количество информации на синтаксическом уровне определяется также на основе 

статистического (вероятностного) подхода через понятие энтропии системы. 

Статистический подход представлен в обширном разделе кибернетики — теории 

информации, которая занимается математическим описанием и оценкой методов передачи, 

хранения, извлечения и классификации информации. Теория информации в математической 

основе использует методы теории вероятности, математической статистики, линейной алгебры 

и др. В статистической теории основное внимание обращается на распределение вероятности 

появления отдельных событий и построение на его основе обобщенных характеристик, 

позволяющих оценить количество информации в одном событии либо в их совокупности. 

Количественной мерой информации стала энтропия. Чтобы возник процесс передачи, должны 

иметь место источник информации и потребитель. Источник выдает сообщение, потребитель, 

принимая сообщение, принимает при этом информацию о состоянии источника. В 

статистической теории, как выше указывалось, не изучается содержание информации. 

Предполагается, что до получения информации имела место некоторая неопределенность. С 

получением информации эта неопределенность снимается. Таким образом, статистическая 

количественная характеристика информации — это мера снимаемой в процессе получения 
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информации неопределенности системы. 

Таблица 1.2 

Единицы измерения объемов информации 

Измерение в байтах 

Десятичная приставка Двоичная приставка 

Название Символ Степень Название 

Символ 

Степень 

МЭК ГОСТ 

Килобайт КВ 103 Кибибит KiB Килобит 210 

Мегабайт МВ 106 Мебибит MiB Мегабит 220 

Гигабайт GB 109 Гибибит GiB Гигабит 23° 

Терабайт ТВ 1012 Тебибит TiB Терабит 240 

Петабайт РВ 1015 Пебибит PiB  250 

Эксбайт ЕВ 1018 Эксбибит EiB  260 

Зеттабайт ZB 1021 Зебиабит ZiB  270 

Йоттабайт YB 1024 Йобибит YiB  280 

 

Следует отметить, что понятие энтропии исторически использовалось для оценки меры 

неопределенности состояния любой системы. Чем больше энтропия системы, тем больше 

неопределенность ее состояния; и тем большую информацию получаем, когда эта 

неопределенность снимается. Энтропия как количественная мера информации обладает 

следующими свойствами. 

1. Функция энтропии является непрерывной относительно вероятности возникновения 

событий и для дискретных событий имеет наибольшее значение при равной вероятности их 

появления. Если возможно появление лишь одного события, то априорной неопределенности 

нет, поэтому количество информации и энтропия равны нулю. 

2. При равновероятных событиях функция энтропии возрастает с увеличением числа 

событий в ансамбле, а поэтому для повышения информативности символов необходимо 

увеличивать основание системы счисления используемого кода. 

3. Функция энтропии не зависит от пути выбора событий. Это свойство вытекает из 

аддитивности статической меры информации и, как следствие, аддитивности функции 

энтропии. 

Таким образом, статистическая теория позволяет дать плодотворные оценки количества 

информации для такого важного этапа информационного процесса в системе, как передача. 

Заложенные еще К. Шенноном принципы количественной оценки на основе функции энтропии 

сохраняют свою значимость до настоящего времени и являются полезными при определении 

информативности символов и сообщений, при оценке оптимальности построения кода на 

основе критериев избыточности. 

В современных системах обработки информации и управления существенное место 

занимает подготовка информации для принятия решения и сам процесс принятия решения в 
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системе. Здесь существенную помощь может оказать семантическая теория, позволяющая 

вскрыть смысл и содержание информации, выражаемой на естественном либо близком ему 

языке. С увеличением объема производства и его сложности количество информации, 

необходимое для принятия безошибочного решения, непрерывно возрастает. В этих условиях 

необходимо осуществлять отбор информации по некоторым критериям, т.е. предоставлять 

руководителю либо лицу, принимающему решение, своевременную и полезную информацию. 

С учетом ошибок, которые могут возникать в информации в связи с действиями оператора, 

отказами технических средств в др., избыточность допускается лишь как средство борьбы с 

ошибками. В этом смысле можно считать, что избыточность способствует сохранению 

ценности информации, обеспечивая требуемую верность. В рамках семантического подхода 

ценность информации можно задать через функцию потерь. 

Если в процессе подготовки информации исходная величина х отображается через 

величину у, то минимум потерь можно установить, как 

 
где Р(х) — вероятностное распределение входной величины х (определяется 

статистически), ГК*/у) — потери при преобразовании входной величины х в величину у 

(определяются статистически), X — множество значений х, Y — множество значений у. 

Так как Пт*п — характеристика вероятностная, при определении ценности информации 

необходимо учитывать математическое ожидание потерь  

 
где Ц — ценность информации, — математическое ожидание потерь при отходе от 

входной величины х к величине у. 

Следует отметить, что данная интерпретация ценности имеет сугубо технический 

характер. Конструктивным выходом из нее является такое разбиение входной величины х, при 

котором удается максимизировать ценность. В общем случае ценность информации, 

поступающей от материального объекта, является функцией времени. Анализ информации, 

используемой для принятия решения в реальных системах, позволил найти функции ценности. 

Эти функции задают предельные временные интервалы, в течение которых имеет смысл 

использовать данную информацию. При принятии решения обычно используется не только 

информация о материальном объекте, но и информация об условных распределениях 

критериальных оценок последствий различных альтернативных решений. В этом случае резко 

уменьшается число предпочтительных альтернатив и удается принять решение, базируясь на 

качественно неполной информации. В ряде практических случаев решение принимается с 

использованием субъективных критериев. При этом приходится применять большой объем 

информации, ужесточать требования к согласованности и непротиворечивости исходной 

информации. Принцип принятия решений по своей методологии требует сохранения 

содержания качественных понятий на всех этапах использования информации при общей 

оценке альтернативных решений. Кроме того, исключается сложная информация, при которой 

лицо, принимающее решение, должно иметь дело с громоздкими задачами. Используют 

замкнутые процедуры выявления предпочтений, т.е. процедуры, в которых имеется 

возможность проверить предпочтение на непротиворечивость и транзитивность. Можно 

отметить, что семантическая теория требует дальнейшей серьезной проработки, однако уже 

сейчас при принятии решений существует ряд методов, позволяющих оценивать смысловое 

содержание информации. 

Семантический подход, как уже было отмечено, базируется на смысловом содержании 

информации. Термин «семантика» исторически применялся в металогике и семиотике. В 

металогике под семантикой понимают изучение связей между знакосочетаниями, входящими в 

состав какого-либо формализованного языка, и их интерпретациями (истолкованиями) в 

терминах той системы понятий и представлений, формализацией которого служит данный язык. 
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В более узком смысле под семантикой подразумевают совокупность правил соответствия 

между формальными выражениями и их интерпретацией. Под семиотикой понимают комплекс 

научных теорий, изучающих свойства знаковых систем, т.е. систем конкретных или 

абстрактных объектов, с каждым из которых сопоставлено некоторое значение. Примерами 

знаковых систем являются естественные языки, а также искусственные языки, такие, как 

алгоритмические языки, языки программирования, информационные языки и др. 

 

Определение и задачи информационной технологии 

Успешное внедрение информационных технологий связано с возможностью их 

типизации. Конкретная информационная технология обладает комплексным составом 

компонентов, поэтому целесообразно определить структуру и состав информационной 

технологии (рис. 1.6). 

Технологический процесс — часть информационного процесса, содержащая действия 

(физические, механические и др.) по изменению состояния информации. 

 

 
Рис. 3.2. Состав информационной технологии 

 

Информационные технологии базируются на информации о предметной области, 

информационных процессах и являются основой реализации процессов информатизации и 

построения информационных систем на основе инструментального 

обеспечения (hardware + software), математического обеспечения (braineware) и методического 

обеспечения (orgware). 

Конкретная информационная технология определяется в результате компиляции и 

синтеза базовых технологических операций, специализированных технологий и средств 

реализации. 

Информационная технология базируется на реализации информационных процессов, 

разнообразие которых требует выделения базовых, характерных для любой информационной 

технологии. 

Базовый технологический процесс основан на использовании стандартных моделей и 

инструментальных средств и может быть использован в качестве составной части 

информационной технологии. К их числу можно отнести: операции извлечения, 

транспортировки, хранения, обработки и представления информации. 

Среди базовых технологических процессов выделим: 

• извлечение информации; 

• транспортирование информации; 

• обработки информации; 

• хранение информации; 
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• представление и использование информации. 

Процесс извлечения информации связан с переходом от реального представления 

предметной области к его описанию в формальном виде и данных, которые отражают это 

представление. 

Процесс транспортировки осуществляет передачу информации на расстояние для 

ускоренного обмена и организации быстрого доступа к ней, используя при этом различные 

способы преобразования. 

Процесс обработки информации состоит в получении одних «информационных 

объектов» из других «информационных объектов» путем выполнения некоторых алгоритмов; 

является одной из основных операций, выполняемых над информацией и главным средством 

увеличения ее объема и разнообразия. 

Процесс хранения связан с необходимостью накопления и долговременного хранения 

данных с обеспечением их актуальности, целостности, безопасности, доступности. 

Процесс представления и использования информации направлен на решение задачи 

доступа к информации в удобной для пользователя форме. 

Базовые технологические процессы строятся на основе базовых технологических 

операций, но кроме этого включают ряд специфических моделей и инструментальных средств. 

Этот вид технологий ориентирован на решение определенного класса задач и используется в 

конкретных технологиях в виде отдельной компоненты. Среди них можно выделить: 

• облачные технологии; 

• мультимедиатехнологии; 

• геоинформационные технологии; 

• технологии защиты информации; 

• CASE-технологии; 

• телекоммуникационные технологии; 

• технологии искусственного интеллекта. 

Специфика конкретной предметной области находит отражение в специализированных 

прикладных информационных технологиях, например, организационном управлении, 

управлении технологическими процессами, автоматизированном проектировании, обучении и 

др. Среди них наиболее продвинутыми являются следующие информационные технологии: 

• организационного управления (корпоративные информационные технологии); 

• в промышленности и экономике; 

• образовании; 

• автоматизированного проектирования. 

Аналогом инструментальной базы (оборудование, станки, инструмент) 

являются средства реализации информационных технологий, которые можно разделить на 

методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные. 

CASE-технология (Computer Aided Software Engineering — компьютерное 

автоматизированное проектирование программного обеспечения) является своеобразной 

«технологической оснасткой», позволяющей осуществить автоматизированное проектирование 

информационных технологий. 

Методические средства определяют требования при разработке, внедрении и 

эксплуатации информационных технологий, обеспечивая информационную, программную и 

техническую совместимость. Наиболее важными из них являются требования по 

стандартизации. 

Информационные средства обеспечивают эффективное представление предметной 

области, к их числу относятся информационные модели, системы классификации и 

кодирования информации (общероссийские, отраслевые) и др. 

Математические средства включают в себя модели решения функциональных задач и 

модели организации информационных процессов, обеспечивающие эффективное принятие 

решения. Математические средства автоматически переходят в алгоритмические, 
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обеспечивающие их реализацию. 

Технические и программные средства задают уровень реализации информационных 

технологий, как при их создании, так и при их реализации. 

Таким образом, конкретная информационная технология определяется в результате 

компиляции и синтеза базовых технологических операций, «отраслевых технологий» и средств 

реализации. 

Эволюция информационных технологий наиболее ярко прослеживается на процессах 

хранения, транспортирования и обработки информации. 

Отправной точкой для информационных технологий является 1900 г. До этого времени 

господствовала ручная обработка информации, для которой характерны: 

• последовательная смена носителей информации (глиняные таблички, берестяные 

грамоты, папирус, пергамент, бумага); 

• эволюция способов записи информации (рукопись, машинопись, печать), способов 

представления хранения (сочинения, книги, бумажные и печатные издания) и форм хранения 

(архивы, библиотеки). 

Выделим шесть основных временных поколений [7] становления информационных 

технологий (рис 1.7), характеризуемых типом носителя, способами получения, передачи, 

хранения и обработки информации. 

 
Рис. 3.3. Временные фазы развития управления данными 

 

Первое поколение (1900—1955) связано с двоичным представлением информации. 

Основной носитель информации — перфокарта. Для записи данных на карты, обработки 

(сортировки и составления таблиц) использовалось электромеханическое оборудование. 

Дальнейшему развитию препятствовали серьезные недостатки: 

• громоздкость оборудования; 

• проблемы хранения (1 гигабайт информации, представленной в виде перфокарт весит 

22 т); 

• невозможность оперативной обработки. 

Второе поколение (1955—1980) сопряжено со следующими факторами: 

• появлением в качестве носителя магнитных лент, позволяющих хранить большие 

объемы информации (одна магнитная лента заменяла более десяти тысяч перфокарт); 

• разработкой ЭВМ с программной поддержкой, обеспечивающей более высокое 

быстродействие (обработка сотни записей в секунду); 

Основное внимание в этот период времени было уделено программному обеспечению, 

направленному на удобство и эффективность программирования. Наиболее характерным для 

программного обеспечения этого времени являлось следующее: 

• обработка записей на основе файловой организации данных; 

• разработка типовых программ для последовательного чтения нескольких входных 

файлов и производства на выходе новых файлов; 

• создание языков программирования (например, COBOL), ориентированных на записи 

последовательных задач; 
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• в рамках операционных систем разработка языка управления заданиями и 

планировщика заданий для управления потоком работ; 

• внедрение пакетной обработки заданий. 

Отметим недостатки, сдерживающие дальнейшее развитие информационных 

технологий: 

• отсутствие оперативного доступа к данным; 

• недостаточное быстродействие; 

• невозможность распознавания ошибки до обработки основного файла. 

Третье поколение (1965—1980) базировалось на внедрении технологий оперативного 

доступа к данным в интерактивном режиме, основанном на использовании систем баз данных 

и систем передачи данных. 

Определяющим на этом этапе явилось появление персональных компьютеров, что дало 

толчок реализации интерактивного обмена данными, обеспечивающего доступ к любому 

элементу данных за доли секунды. 

Хотя оперативные базы данных хранились на магнитных дисках или барабанах, доступ 

к любому элементу данных обеспечивался за доли секунды. Внедрение технологий баз данных 

шло по пути от индекснопоследовательной организации записей к иерархическим и сетевым 

моделям, от простого поиска данных к прямому поиску по номеру записи или ассоциативному 

поиску по ключу. 

Сетевые (и иерархические) модели данных получили широкое развитие, что выразилось 

в создании международной организации сопровождения сетевых баз данных CODASYL. 

Однако ряд недостатков препятствовал дальнейшему развитию данного направления: 

• низкий уровень навигационного программного интерфейса; 

• сложность проектирования баз данных; 

• недостаточный уровень типизации и универсальности проектных решений. 

Четвертое поколение (1980—1995) определяется бурным внедрением реляционных баз 

данных и архитектурой «клиент — сервер». Привлекательность реляционной модели 

заключается в использовании четкого математического аппарата реляционной алгебры, что 

позволило: 

• осуществить единообразное представление предметной области; 

• создать унифицированный язык описания данных и манипулирования данными. 

Работы в области стандартизации и унификации породили язык, 

названный SQL (англ. Structured Query Language — язык структурированных запросов) и 

присутствующий во всех реляционных системах управления данными. 

Реляционная модель обладает следующими преимуществами: 

• высокая степень продуктивности и простоты использования; 

• совместимость с архитектурой «клиент — сервер»; 

• возможность использования параллельной обработки; 

• применение графического пользовательского интерфейса. 

Однако при значительных объемах данных начинают проявляться 

недостатки реляционных баз данных. К этим недостаткам относятся сложность 

структуры, вызванная необходимостью проведения нормализации; низкая производительность 

из-за поиска по ключу, что в три — пять раз увеличивает количество операций доступа; 

ограниченный набор типов данных; представление данных только в виде двумерных таблиц и 

невозможность реализации таблиц с нелинейной структурой; невозможность послойного 

рассмотрения данных (например, работающие — в одном слое, научные сотрудники и 

преподаватели — в другом, подчиненном слое); нестыковка с принципами все более широко 

применяемого объектно-ориентированного подхода; невозможность задать для определенного 

типа данных набор операторов-методов, которые приходится вводить в конкретном 

приложении; возникновение конфузии — утраты при многочисленных обновлениях третьей (а 

порой — и второй) нормальной формы; сложность совмещения с другой парадигмой хранилищ 

данных. 
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Одним из способов устранения указанных недостатков является построение объектно-

реляционных (ОРБД) и объектно-ориентированных (ООБД) базы данных. 

В качестве примера можно упомянуть два крупных проекта, характеризующие 

современные возможности технологий баз данных [7]. Первый из них — система Earth 

Observation System/Data Information System (EOS/DIS), разработанная агентством NASA для 

хранения всех спутниковых данных, которые начали поступать со спутников серии «Миссия к 

планете Земля» в 1977 г. Объем базы данных составляет несколько десятков петабайт. Другим 

примером базы данных является во многом стихийно развивающаяся всемирная библиотека. 

Реализация этих проектов стала возможной благодаря внедрению мультимедийных баз данных, 

что связано с переходом от традиционных баз данных, хранящих числа и символы к базам со 

сложными данными (звук, изображение, текст и др.). 

Пятое поколение (1995—2000) связано с широким распространением Интернета 

(англ. Internet — всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и 

передачи информации). 

Основной причиной быстрого развития Интернета стал бесплатный и открытый доступ 

к основным документам, особенно к спецификациям протоколов. 

В 1995 г. было сформулировано окончательное понятие термина «Интернет». 

Под Интернетом понимается глобальная информационная система, обладающая 

следующими признаками: 

• логическая связанность с помощью глобального уникального адресного пространства 

на основе протокола Интернета (IP) или его последующих расширений/дополнений; 

• поддержка передачи данных на основе стандартных протоколов Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) или его последующих расширений/дополнений и/или других 

IP-совместимых протоколов; 

• общая доступность на любом уровне услуг верхнего уровня, строящихся на основе 

связи и связанной инфраструктуры. 

Очень часто Интернет рассматривается как развитие традиционной телефонии, хотя на 

самом деле является ветвью развития информационных технологий. Интернет оказался очень 

жизнеспособной конструкцией, легко адаптируемой ко всем новшествам информационных 

технологий. От первоначального использования компьютера в режиме разделения времени 

Интернет органично впитал в себя локальные сети, архитектуру «клиент —сервер», 

одноранговые сети и сетевые компьютеры. 

Иногда термин «Интернет» путают с «Интранет» (англ. Intranet — интрасеть), который 

в отличие от первого является внутренней частной ведомственной сетью, построенной на 

использовании IP. 

Интернет широко внедрился во все сферы нашей жизни. Ярким примером служит 

цифровая экономика, которая базируется на достижениях Интернета. Сам Интернет достиг 

коммерческого успеха с многомиллиардным объемом. 

Шестое поколение (2000 г. — по настоящее время) связано с возникновением двух 

проблем на рубеже двух веков: 

1. Что делать с огромными объемами накопленных данных? 

2. Где найти ресурсы для решения непрерывно возрастающего количества задач? 

Решение этих проблем стало возможным благодаря двум новым направлениям 

информационных технологий: большие данные и облачные технологии. 

Большие данные (англ, big data) — совокупность математических методов, 

инструментальных средств и методов обработки больших объемов разнообразных 

(структурированных и неструктурированных) данных для получения информации, 

необходимой для принятия эффективных решений в различных областях деятельности. 

Это направление является альтернативой сформировавшимся в конце 2000-х гг. 

традиционным базам данных и решениям класса Business Intelligenc (В/). Назначение BI — 

обработка данных для принятия решений в области бизнеса, включая следующие этапы: 

1) информационный поиск; 
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2) аналитическая обработка в реальном времени (OLAP); 

3) инструменты предупреждения об отклонениях от ожидаемых показателей; 

4) бизнес-аналитика; 

5) бизнес-отчетность. 

Облачные вычисления (англ, cloud, computing') — технология, обеспечивающая 

комфортный удаленный доступ по согласованному требованию с минимальными 

эксплуатационными затратами к общему фонду конфигурируемых инструментальных средств 

(сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам). 

Услуги, предоставляемые пользователям в cloud computing, принято называть 

словом aaS (as a Service — «как сервис» или «в виде сервиса»). Перечень услуг весьма 

разнообразен: 

• Storage-as-a-Service («хранение как сервис»); 

• Database-as-a-Service («база данных как сервис»); 

• Information-as-a-Service («информация как сервис»); 

• Process-as-a-Service («управление процессом как сервис»); 

• Platform-as-a-Service («платформа как сервис»); 

• Integration-as-a-Service («интеграция как сервис»); 

• Security-as-a-Service («безопасность как сервис»); 

• Management/Governace-as-a-Service («администрирование и управление как сервис»); 

• Infrastructure-as-a-Service («инфраструктура как сервис»); 

• Testing-as-a-Service («тестирование как сервис»). 

Дальнейшее развитие информационных технологий должно привести к созданию 

некоторой информационной среды в киберпространстве. Программное обеспечение для 

определения, поиска и визуализации оперативно доступной информации — ключ к созданию и 

доступу к такой информации. Основные задачи, которые необходимо решить: 

• определение моделей данных для новых типов (например, пространственных, 

темпоральных, графических) и их интеграция с традиционными системами баз данных; 

• масштабирование баз данных по размеру (до петабайт), пространственному 

размещению (распределенные) и многообразию (неоднородные); 

• автоматическое обнаружение тенденций данных, структур и аномалий (добывание 

данных, анализ данных); 

• интеграция (комбинирование) данных из нескольких источников; 

• создание сценариев и управление потоком работ (процессом) и данными в 

организациях; 

• автоматизация проектирования и администрирования базами данных. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Аналоговая и цифровая информация 

2. Влияние современных информационно-коммуникационных технологий на развитие 

общества 

3. Инновации в области информационных коммуникаций 

4. Инновации в сфере приема, передачи и хранения информации 

5. Информационное обеспечение научного исследования 

6. Информационно-коммуникационная компетентность исследователя 

7. Организация и информационное обеспечение сети Интернет 

8. Информация и способы ее придачи 

9. Коммуникации в социальных сетях 

10. Локальные и сетевые информационные ресурсы 

11. Основные свойства информационно-коммуникационных систем 

12. Основные теоретические концепции и подходы к изучению закономерностей 

информационного обмена 
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13. Основные участники информационно-коммуникационного процесса в социально-

ориентированной деятельности 

14. Подходы к построению информационно-коммуникационных систем 

15. Поисковые информационные технологии 

16. Прошлое настоящее и будущее информационно-коммуникационных технологий 

17. Свойства информации: достоверность, полнота, надежность, релевантность 

18. Функции информационно-коммуникационных систем 

19. Хранение информации: способы и приемы 

20. Этика интернет-коммуникаций 

 

Дисциплина: Информационно-коммуникационные технологии в социально-

ориентированной деятельности 
РАЗДЕЛ 1. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной. 
Тема 4. Современные информационно-коммуникационные технологии 

Цель: проследить эволюцию информационно-коммуникационных технологий. Выявить 

виды современных информационно-коммуникативных технологий. Определить требования, 

предъявляемые к современным информационно-коммуникационным технологиям 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Характеристики современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Требования к программно-аппаратным и техническим 

средствам и устройствам, функционирующим на базе 

микропроцессорной, вычислительной техники. 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Сетевые инновационные информационно-

коммуникационные технологии, используемые в социально-

ориентированной деятельности 

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 4. Современные информационно-коммуникационные технологии 
 

Средства информационно-коммуникационных технологий 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это широкий спектр цифровых 

технологий, используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания 

услуг, среди которых можно выделить компьютерное оборудование, программное обеспечение, 

телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети 

беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет. 

Существует несколько классификаций информационных и коммуникационных 

технологий на основании различных критериев. 

Так, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в социально-

ориентированной деятельности включают в себя два основных типа: аппаратные (технические) 

и программные. 

Аппаратные средства, это: 

 компьютер; 

 принтер; 
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 проектор; 

 телекоммуникационный блок; 

 устройства для ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами; 

 устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации - сканер, 

фотоаппарат, видеокамера, аудио- и видеомагнитофон; 

 устройства регистрации данных – датчики с интерфейсами; 

 управляемые компьютером устройства. 

Программные средства, это: 

 средства общего назначения и связанные с аппаратными (драйверы и т.п.); 

 источники информации – организованные информационные массивы энциклопедии 

на компакт-дисках, информационные сайты и поисковые системы интернета, в том числе 

специализированные; 

 виртуальные конструкторы; 

 тренажеры позволяющие отрабатывать автоматические навыки работы с 

информационными объектами: ввод текста, оперирование с графическими объектами на экране 

и пр.; 

 тестовые среды позволяющие конструировать и применять автоматизированные 

испытания; 

 информационные системы управления; 

 экспертные системы – программная система, использующая знания специалиста-

эксперта для эффективного решения задач в какой-либо предметной области. 

Информационно-коммуникационные технологии– это также и 

телекоммуникационные средства, через которые осуществляется диалог.  

Использование информационно-коммуникационных технологий 

Рассмотрим теперь некоторые примеры профессионального использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии в сфере разработки и подготовки 

документов. Любая деловая сфера связана с подготовкой различной документации: отчетной, 

научной, справочной, сопроводительной, финансовой и т.д. 

Для подготовки текстовых документов используются текстовые процессоры, которые 

прошли путь развития от простейших редакторов, не дающих возможность даже форматировать 

текст до текстовых процессоров, позволяющих создавать документы, включающие в себя не 

только текст, но и таблицы, рисунки. 

Большую роль в автоматизации подготовки финансовых документов сыграли 

электронные таблицы. Первая электронная таблица под названием VisiCalc (Visible Calculator – 

«видимый калькулятор»), созданная Дэниелом Бриклином, появилась в 1979 году. В настоящее 

время в финансовой сфере используются бухгалтерские системы (1С-Бухгалтерия и др.). 

Для подготовки научных документов, содержащих математические расчеты, 

используются математические пакеты программ (МаthCAD, Марlе и пр.). Современные 

математические пакеты позволяют создавать документы, совмещающие текст с 

математическими расчетами и чертежами. С помощью такого документа можно получить 

результаты расчетов для разных исходных данных, изменяя их непосредственно в тексте 

документа. 

Эффективность работы компании (производственной, торговой, финансовой и пр.) 

сегодня в решающей степени зависит от того, как в ней организованы хранение, сбор, обмен, 

обработка и защита информации. Для решения этих проблем уже более двадцати лет назад 

стали внедряться автоматизированные системы управления (АСУ).В настоящее время в этой 

области произошли большие перемены. Классическая АСУ включает в себя систему сбора 

информации, базу данных, систему обработки и анализа информации, систему формирования 

выходной информации. 
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Информатизация произвела на свет еще одну важную технологию – системы 

автоматизированного проектирования (САПР). Проектирование включает в себя создание 

эскизов, чертежей, производство экономических и технических расчетов, работу с 

документацией. 

Геоинформационные системы (ГИС) хранят данные, привязанные к географической 

карте местности (района, города, страны). Например, муниципальная ГИС содержит в своих 

базах данных информацию, необходимую для всех служб, поддерживающих 

жизнедеятельность города: городских властей, энергетиков, связистов, медицинских служб, 

милиции, пожарной службы и пр. Вся эта разнородная информация привязана к карте города. 

Компьютерные сети 

Рассмотрим теперь более подробно понятие сетей. Компьютерная сеть – это система 

компьютеров, связанных техническими каналами передачи информации и обладающих 

программным обеспечением для передачи информации. С точки зрения пользователя, в сети 

существуют два вида компьютеров. Обычные домашние персональные компьютеры – 

устройства, через которые простые пользователи получают информацию и серверы. 

Серверы (англ. server – обслуживающее устройство) – это мощные компьютеры, на 

которых хранится программное обеспечение и другая информация, например, сайты, блоги и 

т.д., к которой могут обращаться пользователи сети. Сервером также иногда называют 

программу, обеспечивающую выполнение функции организации коммуникаций в сети. 

Небольшие компьютерные сети, работающие обычно в пределах одного помещения,   

одного   предприятия,    называются локальными    сетями.    С    точки зрения организации 

взаимодействия отдельных элементов локальной сети выделяют два типа таких систем: 

одноранговая сеть(в ней все объединенные компьютеры равноправны); сеть с выделенным 

сервером. 

Пользователю одноранговой сети могут быть доступны ресурсы всех подключенных к 

ней компьютеров (в том случае, если эти ресурсы не защищены от постороннего доступа). 

Глобальная сеть связывает между собой многие локальные сети, а также отдельные 

компьютеры, не входящие в локальные сети. Размеры глобальных сетей не ограничены: могут 

существовать сети от региональных до всемирных. Организация связи в глобальных сетях 

похожа на организацию телефонной связи. Персональный компьютер пользователя сети 

подключается к определенному узлу сети. Узлы связаны между собой, и эта связь действует 

постоянно. 

Отметим, что в зарубежной практике принято применение следующей системы 

классификации: 

 

CAI Computer Aided Instruction Компьютерное программированное 

обучение 

CAL Computer Aided Learning Изучение с помощью компьютера 

CBL Computer Based Learning Изучение на базе компьютера 

CBT Computer Based Training Обучение на базе компьютера 

CAA Computer Aided Assessment Оценивание с помощью компьютера 

CMC Computer Mediated Communications Компьютерные коммуникации 

Разработанные в последние годы современные информационно-поисковые системы 

позволяют обеспечить поиск необходимой информации. К информационным поисковым 

системам общего характера, например, относятся: справочные правовые системы «Гарант», 

«Консультант Плюс», «Кодекс», электронные каталоги библиотек, электронные словари и 

энциклопедии, поисковые системы сети Интернет. 

Современные компьютерные технологии позволяют не только работать с готовыми 

моделями объектов, но и производить их конструирование из отдельных элементов.  

Моделирующие программы основаны на мультимедиатехнологиях, объединяющих 

текст, графику, видео, аудио, мультипликацию в представлении информации.  
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Электронные тренажеры предназначены для закрепления практических умений и 

навыков. Наиболее эффективны такие средства для отработки действий в условиях сложных и 

чрезвычайных ситуаций.  

В целом же информационно-коммуникационные технологии в социально-

ориентированной сфере можно разделить на три основных группы: 

технологии представления информации; 

технологии передачи информации; 

технологии организации процесса осуществления социально-ориентированной 

деятельности. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

 
1. Аналоговый способ записи-воспроизведения видео и звуковой информации 

2. Архитектура процессора, регистры и кэш-память 

3. Виртуальная АТС 

4. Внешние запоминающие устройства  

5. Использование геолокации в информационно-коммуникационном процессе субъектов 

социально-ориентированной деятельности 

6. Использование голосовой почты  

7. Конструктивные особенности ЭВМ разных поколений 

8. Назначение устройств вывода компьютеров  

9. Организация рабочего места пользователя ПК 

10. Основные блоки компьютера в структуре Неймана 

11. Основные характеристики микропроцессора  

12. Платформы Google Analytics и Яндекс. Метрика и их применение при решении задач 

научного исследования 

13. ПО для обмена файлами 

14. ПО для создания, отправления и анализа электронной почты 

15. ПО и сервисы для аудио и видеотрансляций реальном времени 

16. ПО и сервисы для обработки вызовов, отслеживания звонков, отправки 

персонализированных голосовых сообщений 

17. ПО и сервисы для организации веб-конференций 

18. ПО и сервисы для передачи SMS и голосовых сообщений 

19. Подключение к компьютеру монитора, видеопроектора, принтера и другой периферии 

20. Приложения для обмена сообщениями 

21. Развитие вычислительных систем  

22. Сайты, блоги, страницы в социальных сетях 

23. Сервисы для дистанционного обучения 

24. Сетевой обмен данными: Wi-Fi. Ethernet, Bluetooth  

25. Совместная удаленная работа с документами 

26. Современные графические манипуляторы 

27. Устройства ввода графической информации в ЭВМ 

28. Устройство системной платы компьютера 

29. Характеристики выводящих устройств 

30. Цифровой способ записи-воспроизведения видео и звуковой информации  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

1. Дисциплина (модуль): Информационно-коммуникационные технологии в 

социально-ориентированной деятельности 

Тема 1.1. Социально-ориентированная деятельность, ее виды и субъекты. 

3. Цель: определить понятия «социально-ориентированная деятельность» и «социальная 

среда». Типологизировать виды социально-ориентированной деятельности. Выявить основных 

субъектов, осуществляющих социально-ориентированную деятельность. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Социально-ориентированная деятельность, ее виды Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Объект социально-ориентированной деятельности. Цели 

социально-ориентированной деятельности различных 

субъектов 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Формы социально-ориентированной деятельности. Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Социально-ответственное поведение. Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Некоммерческие организации и правовое регулирование их 

деятельности.   

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Волонтерская деятельность. 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. Значение социально-ориентированной деятельности в современном обществе  

2. Цели и задачи социальных институтов, как субъектов социально-

ориентированной деятельности 

3. Материальные и экономические компоненты социальной среды 

4. Социальная активность как триггер социально-ориентированной деятельности 

5. Социальные, политические и духовные компоненты социальной среды 

6. Формы взаимодействия субъектов социально-ориентированной деятельности 

7. Виды общественно-полезной деятельности 

8. Социально-ориентированная деятельность религиозных организаций 
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9. Диалектика сексистской рекламы 

10. Показатели эффективности социально-ориентированной деятельности 

11. Фандрайзинг в контексте социально-ориентированной деятельности 

12. Краудфандинг в контексте социально-ориентированной деятельности 

13. Гуманистические ценности современного общества 

14. Социальная ответственность бизнеса 

15. Социальные проблемы современного общества 

16. Факторы социальной среды, обусловливающие социально-ориентированную 

деятельность 

17. Субъекты и объекты социально-ориентированной деятельности 

18. Законодательное регулирование социально-ориентированной деятельности в РФ 

19. Некоммерческие организации, осуществляющее социально-ориентированную 

деятельность 

20. Волонтерство и его роль в современном обществе 

21. Социально-ответственное поведение человека 

22. Социально-ответственное поведение бизнеса 

23. Социально-ориентированная деятельность в контексте обеспечения прав и свобод 

человека 

 

Практические задания: подготовить доклад по одному из вопросов для выступления на 

семинаре  

 

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.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

 

 

1. Учебная дисциплина: Информационно-коммуникационные технологии в 

социально-ориентированной деятельности 

Тема 2.  Среда социально-ориентированной деятельности людей, социальных 

групп и социальных институтов 
2. Цель: систематизировать теоретические и фактические знания о социальной среде. 

Обобщить знания о взаимодействии людей, социальных групп и социальных институтов 

3. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Материальные, экономические, социальные, политические и 

духовные условия взаимодействия субъектов социально-

ориентированной деятельности. 

Опрос, оценка 

знаний студентов 
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 Характер взаимодействия людей, социальных групп и 

социальных институтов в процессе социально-

ориентированной деятельности. 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Социальное поведение субъектов социально-

ориентированной деятельности. 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Изучение социальной среды, социально-ориентированной 

деятельностям исследовательскими методами 

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.Основные элементы социальной среды  

2.Целевые ориентиры людей, социальных групп и социальных институтов, 

осуществляющих социально-ориентированную деятельность.  

3.Характер социально-ориентированной деятельности, осуществляемой людьми, 

социальными группами и социальными институтами. 

4. Исследование среды социально-ориентированной деятельности 

 

Практические задания: 

Выбрать социально-ориентированную организацию. Изучить ее каналы коммуникаций 

и подготовить доклад для выступления на семинаре на тему "Электронные каналы 

коммуникации социально-ориентированной организации" и публично его представить на 

семинарском занятии.  

 

Требования к выполнению практического задания: 

Доклад должен содержать следующие положения: 

1. Краткая характеристика организации и сферы ее деятельности; 

2. Краткое описание групп, с которыми организация вступает в коммуникации 

(например, партнеры, конкуренты, органы государственного и муниципального управления, 

клиенты, СМИ, волонтеры и т.д.); 

3. Развернутое описание электронных каналов коммуникации, которые организация 

пользуется для обмена информации со своими коммуникантами (электронная почта, 

социальные сети, месенджеры, сайты, видеохостинги, интернет-форумы, онлайн платформы;  

мобильные приложения и др.); 

4.  Примеры контента, направляемого организацией своим коммуникантам.  

 

 

1. Учебная дисциплина: Информационно-коммуникационные технологии в 

социально-ориентированной деятельности 

Тема 3. Понятийный аппарат сферы информационно-коммуникационных 

технологий 
2. Цель: определить понятия «информационно-коммуникационные технологии», 

«информационные ресурсы», «информационные системы». Структурировать компоненты 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1.  Основные теоретические концепции и подходы к изучению 

закономерностей информационного обмена.  

Опрос, оценка 

знаний студентов 

2.  Сбор, прием, хранение информации и трансляция 

информации коммуниканту. 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

3.  Данные и базы данных. 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. Информация и ее свойства 

2. Вычислительные основы информационных технологий 

3.Приемы работы с информацией 

4. Сбор, прием, хранение информации и трансляция информации коммуниканту 

5. Коммуникационное взаимодействие при проведении исследований 

 

Практические задания:  

 

Провести «компаративный (сравнительный) анализ сервисов обмена мгновенными 

сообщениями (мессенджеров)» 

Выбрать пару мессенджеров из списка (или воспользоваться сайтом 
https://www.voipoffice.ru/tools/im/) 

Мессенджеры 

1 Facebook Messenger 

2 Google Allo 

3 ICQ 

4 Line 

5 Mail.ru Агент 

6 Pinngle 

7 Signal  

8 Skype  

9 Telegram 

10 Threema 

11 Viber  

12 WhatsApp  

13 WhatsHelp 

14 Wickr Me  

15 Wire  

16 Мультифон 

17 ТамТам 

 

Исследовать выбранную пару мессенджеров. Дать им подробную сравнительную 

характеристику. Сделать резюме: главные отличительные черты мессенджеров, их 

уникальность, достоинства и недостатки. 

 

Требования к выполнению практического задания: 
В характеристике должно быть отражено: 

1 история создания 

https://www.voipoffice.ru/tools/im/
https://www.voipoffice.ru/tool/2465/
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2 динамика развития и перспективы; 

3 аудитория: география, языки, число пользователей 

4 место в рейтингах 

Кроме того, следует указать возможности мессенджера. Например, 

1 регистрация без номера телефона 

2 локализация (русский язык) 

3 текстовые чаты 

4 отправка аудио сообщений 

5 отправка файлов 

6 шеринг местоположения 

7 аудио/видео звонки 

8 групповые и публичные чаты без ограничения количества участников 

9 редакция и удаление отправленных сообщений 

10 платежи внутри мессенджера 

11 реклама в чатах 

12 стикеры и их виды 

 

 

Тема 4. Современные информационно-коммуникационные технологии 

Цель: проследить эволюцию информационно-коммуникационных технологий. Выявить 

виды современных информационно-коммуникативных технологий. Определить требования, 

предъявляемые к современным информационно-коммуникационным технологиям 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Характеристики современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Требования к программно-аппаратным и техническим 

средствам и устройствам, функционирующим на базе 

микропроцессорной, вычислительной техники 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 Инновационные информационно-коммуникационные 

технологии, используемые в социально-ориентированной 

деятельности 

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. Аналоговый способ записи-воспроизведения видео и звуковой информации 

2. Архитектура процессора, регистры и кэш-память 

3. Внешние запоминающие устройства  

4. Использование геолокации в информационно-коммуникационном процессе субъектов 

социально-ориентированной деятельности 

5. Использование голосовой почты  

6. Конструктивные особенности ЭВМ разных поколений 

7. Назначение устройств вывода компьютеров  

8. Организация рабочего места пользователя ПК 

9. Основные блоки компьютера в структуре Неймана 

10. Основные характеристики микропроцессора  

11. Платформы Google Analytics и Яндекс. Метрика и их применение при решении задач 

научного исследования 

12. ПО для обмена файлами 
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13. ПО для создания, отправления и анализа электронной почты 

14. ПО и сервисы для аудио и видеотрансляций реальном времени 

15. ПО и сервисы для обработки вызовов, отслеживания звонков, отправки 

персонализированных голосовых сообщений 

16. ПО и сервисы для организации веб-конференций 

17. ПО и сервисы для передачи SMS и голосовых сообщений 

18. Подключение к компьютеру монитора, видеопроектора, принтера и другой периферии 

19. Приложения для обмена сообщениями 

20. Развитие вычислительных систем  

21. Сайты, блоги, страницы в социальных сетях 

22. Сервисы для дистанционного обучения 

23. Сетевой обмен данными: Wi-Fi. Ethernet, Bluetooth  

24. Совместная удаленная работа с документами 

25. Современные графические манипуляторы 

26. Устройства ввода графической информации в ЭВМ 

27. Устройство системной платы компьютера 

28. Характеристики выводящих устройств 

29. Цифровой способ записи-воспроизведения видео и звуковой информации 

 

Практические задания: подготовить доклад на один из вопросов и представить его для 

дискуссии в аудитории. 

 

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.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
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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. Информационно-коммуникационные системы и ресурсы как 

инструменты социально-ориентированной деятельности в социальной среде 

 

Тема 1.1. Социально-ориентированная деятельность, ее виды и субъекты 
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Тема 1.2. Среда социально-ориентированной деятельности людей, социальных 

групп и социальных институтов  

 
 

Тема 1.3. Понятийный аппарат сферы информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Тема 1.4. Современные информационно-коммуникационные технологии. 
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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. Основные 

подходы к 

социальной 

административной 

работе 

Теоретические подходы к технологиям управления в 

учреждениях социальной защиты. Классические теории 

управления. Школа научного менеджмента Фредерика 

Тейлора. Школа административного управления А. Файоля. 

Философия управления организацией исходя из целей, 

процесса и ресурсов. Теория бюрократии. Макс Вебер и 

классический подход к теории менеджменте. 

Постмодернистские теории управления. Коллективные 

модели управления. Модель К. Исикавы ― «Кружки качества» 

(КК). Развитие модели управления «Тотального контроля 

качества» (ТТК). Развитие концепции американского теоретика 

менеджмента Д. Мак-Грегора теории «Х», «Y». Развитие 

концепция управления «Z» У. Оучи (США). Философия 

подхода к организации работы по улучшению качества 

предоставления социальных услуг. 

Особенности административно-управленческой 

деятельности в социальной работе. Общие ценности 

профессиональной деятельности. Профессиональные ценности 

социальной административной работы. Структура управления 

в системе социальной защиты и социального обслуживания РФ. 

Система организаций и учреждений социальной защиты и 

социального обслуживания. Основные функциональные 

обязанности профессионалов в учреждениях социальной 

защиты и социального обслуживания. Схема управления в 

типовом социальном учреждении. 
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Раздел 2. Основные 

технологии 

административной 

социальной работы 

Основные модели административной социальной работы. 

Философия планирования в учреждениях социальной защиты. 

Специфика деятельности в учреждениях социальной защиты. 

Технологии планирования в социальном администрировании. 

Планирование на уровне организации. Основные элементы 

планирования в учреждениях социальной защиты: миссия; 

конечные цели; промежуточные цели; стратегии; политика; 

правила; процедуры; программа; бюджет. Планирование на 

уровне клиента.  

Технология планирования в ситуации развития организации. 

Особенности технологии стратегического планирования. 

Оперативное планирование. Модель планирования в 

социальных учреждениях. Антикризисное планирование при 

чрезвычайных ситуациях. 

Технологии организации и управления в социальной 

административной работе. Административная модель 

организации социальных служб. Административное 

управление и руководство социальным обслуживанием 

населения. Особенности организационной структуры в системе 

социальной защиты. Организация социального сервиса. 

Административный сервис в социальных учреждениях. 

Организационные связи в учреждении социальной защиты. 

Специфика механического дизайна управления в учреждениях 

социальной защиты. Органический дизайн управления в 

учреждениях социальной защиты. Матричная модель 

организации системы управления учреждений социальной 

защиты. 

Групповая модель организационной структуры. Модель 

организационной структуры, ориентированной на развитие. 

Технологии контроля в социальном администрирования. 

Методы сбора информации в организации: «политический 

метод», «классический метод управления», «научно-

аналитический метод». Основные элементы контроллинга в 

организации: стратегический контроллинг и оперативный 

контроллинг. 

 

Раздел 3. Технологии 

управления 

персоналом и 

процессами в 

учреждениях 

социальной защиты 

Основы управления персоналом и процессами в учреждениях 

социальной защиты. Основные технологии руководства в 

организации. Основные роли руководителя в процессе 

управления: межличностные роли; информационные роли; 

роли по принятию решений. Стили руководства в 

организациях. Основные характеристики стилей руководства. 

Стили и стратегии руководства в социальных учреждения, 

матрица управления. Либеральный и инструментальный стиль 

руководства. 

Типология власти и индивидуальные качества руководителя: 

конфронтационный, психологический, системный, 

функциональный и др. стили управления. Индивидуальные 

качества необходимые и достаточные для руководства 

коллективом. Особенность качеств руководителя социальных 

организаций. 
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Технологии командообразования. Цели и задачи 

командообразования. Основные различия между рабочей 

группой и командой. Достоинства и недостатки кооперативной 

организации. Командообразование и личностный рост. 

Типология команд учреждений социальной защиты. 

Оптимальные роли для команд учреждений социальной 

защиты. Жизненный цикл команды. Мультидисциплинарные 

команды: основные характеристики, принципы 

взаимодействия, достоинства и недостатки. 

Междисциплинарные команды в практике социальной работы, 

проблемы организации и социального функционирования 

команд. Трансдисциплинарные команды, методы и принципы 

взаимодействия и работы с клиентами. 

Общие типы стратегий работы с клиентом в социальных 

учреждениях: стратегия параллельных действий, стратегия 

«почтового ящика», стратегия приема и распределения. 

Технологии кадрового менеджмента в социальной работе. 

Технология кадрового планирования и набора персонала. 

Недостатки и трудности кадрового менеджмента в социальных 

службах. Руководство кадрами организации и мотивирование 

сотрудников. Классические и современные подходы к 

мотивации сотрудников. Ролевая типология сотрудников в 

организации. Система психологического контракта между 

сотрудником организацией. Технологии мотивации команды 

персонала. Области, повышающие мотивацию сотрудников. 

Стратегии развития мотивации команды как единого целого. 

Методы организационной мотивации. 

Технологии корпоративной культуры. Понятие 

организационной культуры, модели организационной 

культуры. Стратегии формирования организационной 

культуры в учреждениях социальной защиты. 

Раздел 4. Технологии 

социального 

обслуживания и 

социального 

сопровождения 

Понятие, принципы и виды социального обслуживания. Принципы 

социальной защиты граждан. Федеральное и региональное 

законодательство в реализации подходов социального обслуживания 

и сопровождения социально- уязвимых групп населения. 

Государственные и негосударственные учреждения социального 

обслуживания, типология, принципы функционирования, 

особенности реализации планов и программ. Стандартизация 

социального обслуживания в Российской Федерации. Стандарты 

профессиональной деятельности в социальной работе. Национальные 

стандарты социального обслуживания в Российской Федерации. 

Региональные стандарты предоставления услуг нуждающимся 

гражданам.  

Направления социального обслуживания и социального 

сопровождения. Организация социального обслуживания и 

социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Организация попечительства в форме патронажа как особая форма 

социальных услуг. 

Организация социального патроната и социального обслуживания 

семьи и детей: технологии превентивного патроната, технологии 

социального патроната, технологии семейного патроната. Виды 

семейного устройства детей, усыновление, опека и попечительство: 

организационно- правовые аспекты. Технологии деятельности служб 

по устройству ребенка в семью и в дальнейшем сопровождении 
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семьи. Технологии Центров социальной помощи семье и детям. 

Технологии социального обслуживания и социального патронажа 

семей с детьми-инвалидами. 

Стратегические и организационные изменения управлением и 

обслуживанием социальной сферы в условиях массовой пандемии. 

Принципы обслуживания системы социальной защиты в условиях 

удаленной системы помощи. Интернет-ресурсы, волонтерская 

деятельность, самоорганизация групп нуждающихся как подходы к 

решению проблем клиентов. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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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. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОЦИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

РАБОТЕ 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Охарактеризуйте основные подходы классических теорий управления к организации 

учреждений. Проследите, как менялись данные подходы в соответствии с задачами времени. 

2. Раскройте смысл основных ценностей профессиональной социальной работы. 

3. В чем заключается роль структуры в социальной административной работе? 
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4. Раскройте роль социальной административной работы в сохранении и 

восстановлении человеческого капитала. 

5. Каковы стратегии социальной административной работы в управлении персоналом в 

организации? 

6. На практике изучите организационную структуру социального учреждения. Свои 

наблюдения и выводы оформите письменно. 

7. На обучающей практике определите, с какими группами клиентов работают 

специалисты учреждения. Зафиксируйте в конспекте, в чем заключаются основные запросы 

данных клиентов и какие технологии помощи осуществляют социальные работники 

 

Примерный перечень тем рефератов к Разделу 1 

1. . Классические теории управления. Школа научного менеджмента. 

2. Особенность теории управления М. Вебера применительно к учреждениям 

социальной защиты. 

3. Постмодернистские теории управления организациями. 

4. Коллективные теории управления организациями в социальной сфере. 

5. Scrum методы управления современными командами. 

6. Agile технологии управления: ценности, принципы, методология. 

7. Коучинг agile-команд в учреждениях социальной защиты. 

8. Современные учреждения социальной защиты 2.0: принципы организации и 

управление персоналом. 

9. Структура управления в системе социальной защиты и социального 

обслуживания РФ.  

10. Система организаций и учреждений социальной защиты и социального 

обслуживания 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1.  Охарактеризуйте основные подходы классических теорий управления в 

организации. 

2. Какие виды деятельности характерны для организационной технологии? 

3. Почему необходимо осуществлять планирование в организации? Приведите 

аргументацию отечественных и зарубежных исследователей. 

4. В чем отличие технологии стратегического планирования от оперативного 

планирования? 

5. Раскройте особенности организационного планирования учреждений социальной 

защиты в чрезвычайных ситуациях. 

6. В чем особенности планирования работы с клиентами в учреждениях социальной 

защиты? 

7. Какие основные модели управления вы знаете? 

8. Раскройте основные подходы к моделям управления в зарубежных 

исследованиях. 

9. На практике изучите организационную культуру социального учреждения. Свои 

наблюдения и выводы оформите письменно. 

10. На обучающей практике изучите процесс организации планирования учреждения. 

Определите модель и структуру планирования, свои выводы оформите письменно. 

Примерные варианты эссе к Разделу 2: 

1. Основные модели административной социальной работы 

2. Технологии планирования в социальном администрировании. 
3. Современная философия планирования в учреждениях социальной защиты.4. 
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4. Технология планирования в ситуации развития организации. 

5. Особенности технологии стратегического планирования. Оперативное 

планирование. 

6. Антикризисное планирование при чрезвычайных ситуациях. 

7. Особенности организационной структуры в системе социальной защиты. 

8. Административный сервис в социальных учреждениях. 

9. Механический дизайн управления в учреждениях социальной защиты. 

10. Органический дизайн управления в учреждениях социальной защиты. 

11.  Матричная модель организации системы управления учреждений социальной 

защиты. 

12. Групповая модель организационной структуры. 

13. Модель организационной структуры, ориентированной на развитие. 

14. Технологии контроля в социальном администрирования. 

15. Стратегический контроллинг и оперативный контроллинг: сущность и развитие. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ПРОЦЕССАМИ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3. 

1. Каковы основные роли реализуются в процессе руководства? 

2. Дайте характеристику основных стилей руководства. 

3. В каком соотношении должны находиться инструментальный и либеральный стиль 

руководства? 

4. Дайте характеристику основных подходов к власти в организации. 

5. Какие качества необходимы руководителю для управления коллективом? 

6. Какими качествами должен обладать руководитель социального учреждения? 

7. Перечислите качества, присущие эффективной команде персонала. 

8. На каких принципах строится мультидисциплинарная команда? 

9. Раскройте основные этапы планирования и отбора персонала. 

10. Сравните основные технологии формирования индивидуальной и коллективной 

мотивации. 

11. На практике изучите основные типы руководства современных учреждений 

руководителей социальной защиты. Свои наблюдения и выводы оформите письменно. 

12. На обучающей практике изучите процесс отбора персонала в учреждении 

социальной защиты. Определите модель и структуру планирования, свои выводы оформите 

письменно. 

 

Примерные темы рефератов к Разделу 3: 

1. Основы управления персоналом и процессами в учреждениях 
социальной защиты. 

2. Основные технологии руководства в организации. 

3. Роли руководителя в процессе управления организацией социальной защиты. 

4. Либеральный стиль руководства организацией. 

5. Системный стиль управления социальной организацией. 

6. Функциональная модель управления организацией. 

7. Командообразование в учреждениях социальной защиты. 

8. Особенность формирования мультидисциплинарных команд. 

9. Технологии и принципы работы междисциплинарных команд. 

10. Трансдисциплинарные команды: теория и практика помощи населению. 

11. Кадровый менеджмент в учреждениях социальной защиты. 

12. Особенности формирования мотивации сотрудников в контексте 

проблем профессионального выгорания. 

13. Технологии корпоративной культуры в учреждениях социальной защиты. 
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14. Модели организационной культуры: стратегии и направления деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4. 

1. Что понимается под системой социального обслуживания населения? 

2. Выявите основные черты современной системы социального обслуживания в 

Российской Федерации. 

3. Каковы приоритеты современной системы социального обслуживания населения? 

4. Систематизируйте виды социального обслуживания населения. 

5. Приведите примеры реализации функций социального патронажа и социального 

сопровождения в различных технологиях. 

6. Как в технологиях сопровождения осуществляются Принципы Организации 

Объединенных Наций в отношении пожилых людей: независимость, участие, уход, реализация 

внутреннего потенциала, достоинство? 

7. Опишите роль благотворительных организаций в реализации технологий социального 

патронирования и сопровождения в России и за рубежом. 

8. Раскройте особенность взаимодействия организаций реализующих социальные 

программы на основе аутсорсинга? 

9. Покажите роль конфессиональных организаций в системе помощи населению. 

10. Дайте общую характеристику системе реформ в социальной сфере на примере 

Вашей территории. Какие изменения произошли в результате пандемической ситуации? 

 

Примерные темы эссе к Разделу 4: 

1. Современные принципы социального обслуживания в условиях реформирования 

системы социальной защиты. 

2. Государственные и негосударственные учреждения социального обслуживания в РФ: 

специфика организационно-административной деятельности. 

3. Стандарты профессиональной деятельности в социальной работе.  

4. Стандартизация социального обслуживания в Российской Федерации. 

5. Национальные стандарты социального обслуживания в Российской Федерации. 

6. Региональные стандарты предоставления услуг нуждающимся гражданам. 

7. Особенности организации социального обслуживания и социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов в РФ. 

8. Организация попечительства в форме патроната как особая форма социальных услуг. 

Технологии организации социального патроната.  

9. Организация социального патроната и социального обслуживания семьи и детей. 

10. Особенности организации превентивного патроната. 

11. Виды семейного устройства детей, усыновление, опека и попечительство. 

12. Организация деятельности служб по устройству ребенка в семью и в дальнейшем 

сопровождении семьи. 

13. Организация работы Центров социальной помощи семье и детям. 

14. Особенности организации социального обслуживания и социального патроната 

семей с детьми-инвалидами. 

15. Опыт организации социального обслуживания граждан в условиях пандемии 

COVID-19/ 

16. Стратегические и организационные изменения в управлении системой социального 

обслуживания в современных условиях. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организационно-административная 

деятельность в системе социальной защиты» предполагает изучение материалов дисциплины 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОЦИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

РАБОТЕ 

Цели занятия: сформировать представление об основных подходах к социально-

административной работе. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Теоретические подходы к технологиям управления в 

учреждениях социальной защиты. Классические теории 

управления. Школа научного менеджмента Фредерика 

Тейлора. Школа административного управления А. Файоля. 

Философия управления организацией исходя из целей, 

процесса и ресурсов. Теория бюрократии. Макс Вебер и 

классический подход к теории менеджменте. 

Постмодернистские теории управления. Коллективные 

модели управления. Модель К. Исикавы ― «Кружки 

качества» (КК). Развитие модели управления «Тотального 

контроля качества» (ТТК). Развитие концепции 

американского теоретика менеджмента Д. Мак-Грегора 

теории «Х», «Y». Развитие концепция управления «Z» У. 

Оучи (США). Философия подхода улучшения качества 

предоставления социальных услуг. 

Особенности управления в социальной административной 

работе. в социальной административной работе. Общие 

ценности профессиональной деятельности. 

Профессиональные ценности социальной административной 

работы. Структура управления в социальной 

административной работе. Система организации учреждений 

социальной защиты. Основные функциональные обязанности 

профессионалов в социальном агентстве. Схема управления в 

типовом социальном учреждении. 

 

Обзорная лекция 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цели занятия: сформировать представление об основных технологиях 

административной социальной работы. 

Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Основные модели административной социальной работы. 

Специфика деятельности в учреждениях социальной защиты. 

Технологии планирования в социальном администрировании. 

Планирование на уровне организации. Планирование на 

уровне клиента. Философия планирования в учреждениях 

социальной защиты. Основные элементы планирования в 

учреждениях социальной защиты: миссия; конечные цели; 

промежуточные цели; стратегии; политика; правила; 

процедуры; программа; бюджет. 

Технология планирования в ситуации развития организации. 

Особенности технологии стратегического планирования. 

Оперативное планирование. Модель планирования в 

социальных учреждениях. Антикризисное планирование при 

чрезвычайных ситуациях. 

Технологии организации и управления в социальной 

административной работе. Административная модель 

организации социальных служб. Административное 

управление и руководство социальным обслуживанием 

населения. Особенности организационной структуры в 

системе социальной защиты. Организация социального 

сервиса. Административный сервис в социальных 

учреждениях. Организационные связи в учреждении 

социальной защиты. Специфика механического дизайна 

управления в учреждениях социальной защиты. 

Органический дизайн управления в учреждениях социальной 

защиты. Матричная модель организации системы управления 

учреждений социальной защиты. 

Групповая модель организационной структуры. Модель 

организационной структуры, ориентированной на развитие. 

Технологии контроля в социальном администрирования. 

Методы сбора информации в организации: «политический 

метод», «классический метод управления», «научно-

аналитический метод». Основные элементы контроллинга в 

организации: стратегический контроллинг и оперативный 

контроллинг. 

 

Проблемная лекция 

 

Раздел 3. Технологии управления персоналом и процессами в учреждениях 

социальной защиты 
Цели занятия: сформировать представление о технологиях управления персоналом и 

процессами в учреждениях социальной защиты. 
Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Основы управления персоналом и процессами в учреждениях 

социальной защиты. Основные технологии руководства в 

организации. Основные роли руководителя в процессе 

управления: межличностные роли; информационные роли; 

роли по принятию решений. Стили руководства в 

Проблемная лекция 
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организациях. Основные характеристики стилей руководства. 

Стили и стратегии руководства в социальных учреждения, 

матрица управления. Либеральный и инструментальный 

стиль руководства. 

Типология власти и индивидуальные качества руководителя: 

конфронтационный, психологический, системный, 

функциональный и др. стили управления. Индивидуальные 

качества необходимые и достаточные для руководства 

коллективом. Особенность качеств руководителя социальных 

организаций. 

Технологии командообразования. Цели и задачи 

командообразования. Основные различия между рабочей 

группой и командой. Достоинства и недостатки 

кооперативной организации. Командообразование и 

личностный рост. Типология команд учреждений социальной 

защиты. Оптимальные роли для команд учреждений 

социальной защиты. Жизненный цикл команды. 

Мультидисциплинарные команды: основные 

характеристики, принципы взаимодействия, достоинства и 

недостатки. Междисциплинарные команды в практике 

социальной работы, проблемы организации и социального 

функционирования команд. Трансдисциплинарные команды, 

методы и принципы взаимодействия и работы с клиентами. 

Общие типы стратегий работы с клиентом в социальных 

учреждениях: стратегия параллельных действий, стратегия 

«почтового ящика», стратегия приема и распределения. 

Технологии кадрового менеджмента в социальной работе. 

Технология кадрового планирования и набора персонала. 

Недостатки и трудности кадрового менеджмента в 

социальных службах. Руководство кадрами организации и 

мотивирование сотрудников. Классические и современные 

подходы к мотивации сотрудников. Ролевая типология 

сотрудников в организации. Система психологического 

контракта между сотрудником организацией. Технологии 

мотивации команды   персонала. Области,  повышающие 

мотивацию сотрудников. Стратегии развития мотивации 

команды как единого целого. 

Методы организационной мотивации. 

 

 

Раздел 4. Технологии социального обслуживания и социального сопровождения 
Цели занятия: сформировать представление о технологиях социального обслуживания 

и социального сопровождения. 
Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Понятие, принципы и виды социального обслуживания. 

Принципы социального обслуживания. Федеральное и 

региональное законодательство в реализации подходов 

социального обслуживания и сопровождения социально- 

уязвимых групп населения. 

Проблемная лекция 
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Государственные и негосударственные учреждения 

социального обслуживания, типология, принципы 

функционирования, особенности реализации планов и 

программ. Стандартизация социального обслуживания в 

Российской Федерации. Стандарты предоставления услуг 

нуждающимся гражданам. Национальные стандарты 

социального обслуживания в Российской Федерации. 

Направления социального обслуживания и социального 

сопровождения. Социальное обслуживание и социальный 

патронат лиц пожилого возраста и инвалидов, основные 

направления: социально-бытовое; социально-медицинское; 

социально-психологическое; социально-педагогическое; 

социально-экономическое; социально-правовое. 

Попечительство в форме патронажа как особая форма 

социальных услуг. 

Социальный патронат и социальное обслуживание семьи и 

детей. Технологии превентивного патроната. Технологии 

социального патроната. Технологии семейного патроната. 

Виды семейного устройства детей, усыновление, опека и 

попечительство. Технологии деятельности служб по 

устройству ребенка в семью и в дальнейшем сопровождении 

семьи. Технологии Центров социальной помощи семье и 

детям. Технологии социального обслуживания и социального 

патронажа семей с детьми-инвалидами. 

Стратегические и организационные изменения управлением 

и обслуживанием социальной сферы в условиях массовой 

пандемии. Принципы обслуживания системы социальной 

защиты в условиях удаленной системы помощи. Интернет 

ресурсы, волонтерская деятельность, самоорганизация групп 

нуждающихся как подходы к решению проблем клиентов. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОЦИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

РАБОТЕ 

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки использования основных 

подходов к социально-административной работе. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Теоретические подходы к технологиям управления в 

учреждениях социальной защиты. Классические теории 

управления. Школа научного менеджмента Фредерика 

Тейлора. Школа административного управления А. 

Файоля. Философия управления организацией исходя 

из целей, процесса и ресурсов. Теория бюрократии. 

Макс Вебер и классический подход к теории 

менеджменте. 

Постмодернистские теории управления. Коллективные 

модели управления. Модель К. Исикавы ― «Кружки 

качества» (КК). Развитие модели управления 

«Тотального контроля качества» (ТТК). Развитие 

концепции американского теоретика менеджмента Д. 

Мак-Грегора теории «Х», «Y». Развитие концепция 

управления «Z» У. Оучи (США). Философия подхода 

улучшения качества предоставления социальных услуг. 

Особенности управления в социальной 

административной работе. в социальной 

административной работе. Общие ценности 

профессиональной деятельности. Профессиональные 

ценности социальной административной работы. 

Структура управления в социальной административной 

работе. Система организации учреждений социальной 

защиты. Основные функциональные обязанности 

профессионалов в социальном агентстве. Схема 

управления в типовом социальном учреждении. 

 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: реферат.  

Примерный перечень тем рефератов 

1. Классические теории управления. Школа научного менеджмента. 

2. Особенность теории управления М. Вебера применительно к учреждениям 
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социальной защиты. 

3. Постмодернистские теории управления организациями. 

4. Коллективные теории управления организациями в социальной сфере. 

5. Scrum методы управления современными командами. 

6. Agile технологии управления: ценности, принципы, методология. 

7. Коучинг agile-команд в учреждениях социальной защиты. 

8. Управление в программами в учреждениях социальной защиты в на основе Agile – 

методов. 

9. Преимущества и ограничения Agile – методов в системе управления в учреждениях 

социальной защиты. 

10. Современные учреждения социальной защиты 2.0: принципы организации и 

управление персоналом. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки применения основных 

технологий административной социальной работы. 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Основные модели административной социальной 

работы. Специфика деятельности в учреждениях 

социальной защиты. Технологии планирования в 

социальном администрировании. Планирование на 

уровне организации. Планирование на уровне клиента. 

Философия планирования в учреждениях социальной 

защиты. Основные элементы планирования в 

учреждениях социальной защиты: миссия; конечные 

цели; промежуточные цели; стратегии; политика; 

правила; процедуры; программа; бюджет. 

Технология планирования в ситуации развития 

организации. Особенности технологии стратегического 

планирования. Оперативное планирование. Модель 

планирования в социальных учреждениях. 

Антикризисное планирование при чрезвычайных 

ситуациях. 

Технологии организации и управления в социальной 

административной работе. Административная модель 

организации социальных служб. Административное 

управление и руководство социальным обслуживанием 

населения. Особенности организационной структуры в 

системе социальной защиты. Организация социального 

сервиса. Административный сервис в социальных 

учреждениях. Организационные связи в учреждении 

социальной защиты. Специфика механического дизайна 

управления в учреждениях социальной защиты. 

Органический дизайн управления в учреждениях 

социальной защиты. Матричная модель организации 

системы управления учреждений социальной защиты. 

Групповая модель организационной структуры. Модель 

организационной структуры, ориентированной на 

Семинарское занятие 
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развитие. Технологии контроля в социальном 

администрирования. Методы сбора информации в 

организации: «политический метод», «классический 

метод управления», «научно-аналитический метод». 

Основные элементы контроллинга в организации: 

стратегический контроллинг и оперативный 

контроллинг. 

 

 

Форма практического задания: эссе. 

Примерные варианты эссе: 

Примерные варианты эссе: 

1. Основные модели административной социальной работы 

2. Технологии планирования в социальном администрировании. 

3. Современная философия планирования в учреждениях социальной защиты.4. 

4. Технология планирования в ситуации развития организации. 

5. Особенности технологии стратегического планирования. Оперативное 

планирование. 

6. Антикризисное планирование при чрезвычайных ситуациях. 

7. Особенности организационной структуры в системе социальной защиты. 

8. Административный сервис в социальных учреждениях. 

9. Механический дизайн управления в учреждениях социальной защиты. 

10. Органический дизайн управления в учреждениях социальной защиты. 

11.  Матричная модель организации системы управления учреждений социальной 
защиты. 

12. Групповая модель организационной структуры. 

13. Модель организационной структуры, ориентированной на развитие. 

14. Технологии контроля в социальном администрирования. 

15. Стратегический контроллинг и оперативный контроллинг: сущность и развитие. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ПРОЦЕССАМИ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки применения технологий 

управления персоналом и процессами в учреждениях социальной защиты. 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 
1 Основы управления персоналом и процессами в учреждениях 

социальной защиты. Основные технологии руководства в 

организации. Основные роли руководителя в процессе управления: 

межличностные роли; информационные роли; роли по принятию 

решений. Стили руководства в организациях. Основные 

характеристики стилей руководства. Стили и стратегии руководства 

в социальных учреждения, матрица управления. Либеральный и 

инструментальный стиль руководства. 

Типология власти и индивидуальные качества руководителя: 

конфронтационный, психологический, системный, 

функциональный и др. стили управления. Индивидуальные качества 

необходимые и достаточные для руководства коллективом. 

Особенность качеств руководителя социальных организаций. 

Семинарское 

занятие 
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Технологии командообразования. Цели и задачи 

командообразования. Основные различия между рабочей группой и 

командой. Достоинства и недостатки кооперативной организации. 

Командообразование и личностный рост. Типология команд 

учреждений социальной защиты. Оптимальные роли для команд 

учреждений социальной защиты. Жизненный цикл команды. 

Мультидисциплинарные команды: основные характеристики, 

принципы взаимодействия, достоинства и недостатки. 

Междисциплинарные команды в практике социальной работы, 

проблемы организации и социального функционирования команд. 

Трансдисциплинарные команды, методы и принципы 

взаимодействия и работы с клиентами. 

Общие типы стратегий работы с клиентом в социальных 

учреждениях: стратегия параллельных действий, стратегия 

«почтового ящика», стратегия приема и распределения. Технологии 

кадрового менеджмента в социальной работе. Технология кадрового 

планирования и набора персонала. Недостатки и трудности 

кадрового менеджмента в социальных службах. Руководство 

кадрами организации и мотивирование сотрудников. Классические 

и современные подходы к мотивации сотрудников. Ролевая 

типология сотрудников в организации. Система психологического 

контракта между сотрудником организацией. Технологии 

мотивации команды персонала. Области, повышающие мотивацию 

сотрудников. Стратегии развития мотивации команды как единого 

целого. 

Методы организационной мотивации. 

 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов: 

1. Современные принципы социального обслуживания в условиях реформирования 

системы социальной защиты. 

2. Государственные и негосударственные учреждения социального обслуживания в 

РФ: специфика организационно-административной деятельности. 

3. Стандарты профессиональной деятельности в социальной работе.  

4. Стандартизация социального обслуживания в Российской Федерации. 

5. Национальные стандарты социального обслуживания в Российской Федерации. 

6. Региональные стандарты предоставления услуг нуждающимся гражданам. 

7. Особенности организации социального обслуживания и социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов в РФ. 

8. Организация попечительства в форме патроната как особая форма социальных 

услуг. Технологии организации социального патроната.  

9. Организация социального патроната и социального обслуживания семьи и детей. 

10. Особенности организации превентивного патроната. 

11. Виды семейного устройства детей, усыновление, опека и попечительство. 

12. Организация деятельности служб по устройству ребенка в семью и в дальнейшем 

сопровождении семьи. 

13. Организация работы Центров социальной помощи семье и детям. 

14. Особенности организации социального обслуживания и социального патроната 

семей с детьми-инвалидами. 

15. Опыт организации социального обслуживания граждан в условиях пандемии 

COVID-19/ 
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16. Стратегические и организационные изменения в управлении системой социального 

обслуживания в современных условиях. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки применения технологий 

социального обслуживания и социального сопровождения. 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие, принципы и виды социального обслуживания. 

Принципы социального обслуживания. Федеральное и 

региональное законодательство в реализации подходов 

социального обслуживания и сопровождения 

социально- уязвимых групп населения. 

Государственные и негосударственные учреждения 

социального обслуживания, типология, принципы 

функционирования, особенности реализации планов и 

программ. Стандартизация социального обслуживания 

в Российской Федерации. Стандарты предоставления 

услуг нуждающимся гражданам. Национальные 

стандарты социального обслуживания в Российской 

Федерации. 

Направления социального обслуживания и социального 

сопровождения. Социальное обслуживание и 

социальный патронат лиц пожилого возраста и 

инвалидов, основные направления: социально-бытовое; 

социально-медицинское; социально-психологическое; 

социально-педагогическое; социально-экономическое; 

социально-правовое. Попечительство в форме 

патронажа как особая форма социальных услуг. 

Социальный патронат и социальное обслуживание 

семьи и детей. Технологии превентивного патроната. 

Технологии социального патроната. Технологии 

семейного патроната. Виды семейного устройства 

детей, усыновление, опека и попечительство. 

Технологии деятельности служб по устройству ребенка 

в семью и в дальнейшем сопровождении семьи. 

Технологии Центров социальной помощи семье и 

детям. Технологии социального обслуживания и 

социального патронажа семей с детьми- инвалидами. 

Стратегические и организационные изменения 

управлением и обслуживанием социальной сферы в 

условиях массовой пандемии. Принципы обслуживания 

системы социальной защиты в условиях удаленной 

системы помощи. Интернет ресурсы, волонтерская 

деятельность, самоорганизация групп нуждающихся 

как подходы к решению проблем клиентов. 

 

Семинарское занятие 
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Форма практического задания: эссе. 

Примерные темы эссе: 

 

1. Современные принципы социального обслуживания в условиях реформирования 

системы социальной защиты. 

2. Государственные и негосударственные учреждения социального обслуживания в РФ: 

специфика организационно-административной деятельности. 

3. Стандарты профессиональной деятельности в социальной работе.  

4. Стандартизация социального обслуживания в Российской Федерации. 

5. Национальные стандарты социального обслуживания в Российской Федерации. 

6. Региональные стандарты предоставления услуг нуждающимся гражданам. 

7. Особенности организации социального обслуживания и социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов в РФ. 

8. Организация попечительства в форме патроната как особая форма социальных услуг. 

Технологии организации социального патроната.  

9. Организация социального патроната и социального обслуживания семьи и детей. 

10. Особенности организации превентивного патроната. 

11. Виды семейного устройства детей, усыновление, опека и попечительство. 

12. Организация деятельности служб по устройству ребенка в семью и в дальнейшем 

сопровождении семьи. 

13. Организация работы Центров социальной помощи семье и детям. 

14. Особенности организации социального обслуживания и социального патроната 

семей с детьми-инвалидами. 

15. Опыт организации социального обслуживания граждан в условиях пандемии 

COVID-19/ 

16. Стратегические и организационные изменения в управлении системой социального 

обслуживания в современных условиях. 
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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. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСУРСНОГО 

ПОДХОДА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Тема 1.1. Становление 

концепции ресурсного 

подхода  

 

Стратегическое управление, ресурсная концепция, Э. 

Пенроуз – «Теория роста фирмы»; Р. Нельзон и С. Уинтер 

– «Организационные рутины»; ресурсный подход, Б. 

Вернерфельт – «Ресурсная трактовка фирмы»; К.К. 

Прахалад и Г. Хамел «Ключевые компетенции 

корпорации», «Конкурируя за будущее». Ресурсы: 

материальные, нематериальные. Ресурсы-способности-

компетенции. 

Тема 1.2. Ресурсный 

подход в социальной 

работе 

 

Ресурсно-потенциальный подход в условиях модернизации 

современной системы социальной защиты населения 

(З.П.Замараева). Ресурсный потенциал объекта социальной 

работы. Институциональный ресурсный потенциал 

социальной работы. Технологии ресурсно-потенциального 

подхода в социальной работе: ресурсосберегающие, 

ресурсоактивизирующие, ресурсоразвивающие 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 Тема 2.1. Финансовые 

ресурсы в социальной 

работе 

 

Дифференциация социальных учреждений по 

направлениям деятельности. Источники финансирования 

социального учреждения: бюджетное финансирование, 

трансферты, субсидии, местные налоги, благотворительные 
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 средства. Фандрайзинг. Критерии уровня благосостояния 

как основа предоставления социальной помощи. Адресная 

социальная помощь как лучшая социальная технология в 

условиях ограничения финансирования.  

Производственные фонды: понятие и структура. Основные 

и оборотные производственные фонды. Способы 

перенесения стоимости производственных фондов на 

себестоимость продукции (услуги). Понятие амортизации и 

способы ее расчета Моральный и физический износ 

производственных фондов.  

Основные показатели плана социального учреждения: 

объем услуг, себестоимость, прибыль. Планирование 

оплаты труда. Заработная плата бюджетных работников.  

Тема 2.2. Материальные 

ресурсы в социальной 

работе 

 

Универсальный дизайн. Доступность. Безбарьерная среда. 

Доступная среда. Разумная доступность. Исторические 

предпосылки законодательных изменений в области 

доступности. Законодательная база. ГОСТ, СНИП, СП в 

оценке доступности среды. Элементы доступности. 

Транспортная доступность. Входная группа, внутренняя 

среда. Пандус. Подъёмник. Лифт. Лестница. Двери. 

Поручни. Коридоры. Тактильная разметка.  
Материально-техническое обеспечение в социальной работе. 

Оборудование помещения. Технические средства реабилитации 

(ТСР) как материальные ресурсы в социальной работе. 

 РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Тема 3.1. Технологии 

привлечения и 

управления 

человеческими 

ресурсами  

 

Трудовые ресурсы – кадры – персонал – человеческие ресурсы – 

человек. Личность специалиста социальной работы как 

важнейший ресурс профессиональной деятельности. Персонал 

предприятия: понятие, структура, способы организации кадровой 

политики организации. Типы работников социальных служб: 

основные и дополнительные; руководители, специалисты и 

исполнители. Служба управления человеческими ресурсами как 

новый вид кадровой политики. Система управления 

человеческими ресурсами в социальной сфере: современное 

положение дел.  

Нетрадиционные технологии кратковременного привлечения 

человеческих ресурсов: волонтерство. Краудсорсинг. Pro bono. 

Тема 3.2. Компетенции, 

необходимые для 

реализации МП как 

нематериальный ресурс 

организации 

 

Профессиональные стандарты и их роль в оценке потенциала 

сотрудника. Центры оценки компетенций. Профессионально-

личностные качества, необходимые в работе с различными 

группами населения.  

Технологии коммуникации с различными группами населения. 

как важнейший навык специалиста по социальной работе. 

РАЗДЕЛ 4. КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, НЕОБХОДИМЫЕ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, КАК НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ РЕСУРС ОРГАНИЗАЦИИ 
. 

Тема 4.1. Технологии как 

важнейшие ресурсы 

организации  

 

Трудовые ресурсы – кадры – персонал – человеческие ресурсы – 

человек. Личность специалиста социальной работы как 

важнейший ресурс профессиональной деятельности. Персонал 

предприятия: понятие, структура, способы организации кадровой 

политики организации. Типы работников социальных служб: 

основные и дополнительные; руководители, специалисты и 

исполнители. Служба управления человеческими ресурсами как 
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новый вид кадровой политики. Система управления 

человеческими ресурсами в социальной сфере: современное 

положение дел.  

Нетрадиционные технологии кратковременного привлечения 

человеческих ресурсов: волонтерство. Краудсорсинг. Pro bono 

Тема 4.2. 

Информационные 

ресурсы и их значение 

Профессиональные стандарты и их роль в оценке потенциала 

сотрудника. Центры оценки компетенций. Профессионально-

личностные качества, необходимые в работе с различными 

группами населения.  

Технологии коммуникации с различными группами населения. 

как важнейший навык специалиста по социальной работе. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная 

на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот 

метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и 

иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», 

КВН и т.д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, 

когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее 

из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при 

отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение 

исследовательской деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод 

конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного 

обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство 

тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 

процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его 

выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое 

обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, 

которые используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого 
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результата — сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной 

позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, 

ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты 

и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, 

которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий 

в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода 

проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод 

аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСУРСНОГО 

ПОДХОДА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Исторические предпосылки зарождения ресурсной концепции 

2. Ресурсы: интерпретация понятия (Монтгомери, Пенроуз) 

3. Ресурсная концепция стратегического управления: основные идеи и понятия 

4. Ресурсный потенциал объекта социальной работы 

5. Институциональный ресурсный потенциал социальной работы 

6. Технологии ресурсно-потенциального подхода в социальной работе 

 

Примерные варианты эссе к Разделу 1:  

 

1. Э. Пенроуз – «Теория роста фирмы»; 

2. Р. Нельзон и С. Уинтер – «Организационные рутины»; 

3. Б. Вернерфельт – «Ресурсная трактовка фирмы»; 

4. К.К.Прахалад и Г. Хамел «Ключевые компетенции корпорации», «Конкурируя 

за будущее». 

5. Ресурсы: интерпретация Пенроуз 

6. Ресурсы: интерпретация Коллиза и Монтгомери. 

7. Соотношение понятий «способности» и «компетенции» в контексте ресурсного 

подхода (Селзник и Ансофф) 

8. Соотношение понятий «способности» и «компетенции» в контексте ресурсного 

подхода (Хамел и Прахалад) 

9. Соотношение понятий «способности» и «компетенции» в контексте ресурсного 

подхода (Д. Тис) 

10. Ключевые методологические положения ресурсного подхода в социальных 

науках: П. Бурдье. 

11. Ключевые методологические положения ресурсного подхода в социальных 

науках: М. Кастельс. 

12. Ключевые методологические положения ресурсного подхода в социальных 

науках: У. Бек. 

13. Ключевые методологические положения ресурсного подхода в социальных 

науках: Д. Граски. 

14. Ключевые методологические положения ресурсного подхода в социологии: Э. 

Соренсон. 

15. Структура оценки ресурсного потенциала индивида 

16. Институциональный ресурсный потенциал и его характеристика 

17. Общественный ресурсный потенциал 

18. Ресурсосберегающие технологии в социальной работе 

19. Ресурсоактивизирующие технологии в социальной работе 

20. Ресурсоразвивающие технологии в социальной работе 

 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Экономическое пространство социальной работы 

2. Основы экономики государственных социальных учреждений и общественных 

организаций 

3. Виды коммерческой деятельности в сфере социальной работы. 
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4. Отличия универсального дизайна и разумной доступности 

5. Безбарьерная и доступная среда. Отличия в соответствии с ГОСТом. 

6. Изучить свод правил организации доступной среды 

 

Примерные варианты эссе к Разделу 2:  

 

1. Адресная социальная помощь как лучшая социальная технология в условиях 

ограничения финансирования. 

2. Производственные фонды: понятие и структура (в контексте социальной 

организации).  

3. Основные и оборотные производственные фонды (в контексте социальной 

организации).  

4. Способы перенесения стоимости производственных фондов на себестоимость 

продукции (услуги)  

5. Понятие амортизации и способы ее расчета  

6. Моральный и физический износ производственных фондов.  

7. Особенности финансовой деятельности бюджетных организаций (автономные, 

бюджетные, казенные) 

8. Виды коммерческой деятельности в социальной работе (социальное 

предпринимательство). 

9. Виды благотворительности как источник финансовых ресурсов в социальной 

работе. 

10. Планирование оплаты труда. Заработная плата бюджетных работников  

11. Социальная архитектура – что это, её цели и задачи. 

12. Принципы формирования комфортной среды жизнедеятельности. 

13. Материально-техническое обеспечение деятельности организаций 

социального обслуживания разной направленности. Оборудование помещения (по выбору 

студента: территориальный центр социального обслуживания, реабилитационный центр и 

др.). 

14. Технические средства реабилитации (ТСР) как материальные ресурсы в 

социальной работе. 

15. Понятие нормализации и основные нормативные документы, принятые в 

проектировании и строительстве. 

16. Понятие типизации и унификации в архитектуре. 

17. Структура внутреннего пространства здания. 

18. Пространственно-средовые барьеры 

19. Церковная архитектура и ее роль в развитии социальной инфраструктуры. 

20. Социальная архитектура медицинских учреждений: история и современность. 

21. Заказчики строительства благотворительных зданий: история и современность. 

22. Изучение (обзор) проекта (ов), направленных на обследование, организацию 

доступности на определенной территории.  

23. Опыт организации доступности за рубежом (страна по выбору студента) 

 

РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Основные способы воздействия на человеческие ресурсы 

2. Контроль качества кадрового ресурса организации социального 

обслуживания. 

3. Система управления человеческими ресурсами в социальной сфере: 

современное             положение дел 
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4. Основные трудовые функции специалиста по социальной работе в соответствии с 

профстандартом 

5. Навыки социального взаимодействия как ключевые компетенции специалиста по 

социальной работе  

 

Примерные темы рефератов к Разделу 3: 

 

1. Эволюция науки управления персоналом 

2. Показатели использования, движения и развития человеческих ресурсов 

организации, человеческого капитала 

3. Показатели движения человеческих ресурсов в организации социального 

обслуживания. 

4. Показатели человеческого капитала организации 

5. Современные стратегии управления человеческими ресурсами 

6. Методы и порядок проведения аттестации в организациях, методы оценки 

эффективности управления человеческими ресурсами 

7. Система управления человеческими ресурсами в социальной работе: современное 

положение дел. 

8. Примеры привлечения человеческих ресурсов с помощью технологий 

волонтерства (не менее 5 примеров) 

9. Примеры привлечения человеческих ресурсов с помощью технологий 

краудсорсинга волонтерства (не менее 5 примеров) 

10. Примеры привлечения человеческих ресурсов с помощью технологии pro 

bono (не менее 5 примеров). 

11. Профессиограмма специалиста по социальной работе: анализ, предложения 

12. Педагогическая компетентность специалиста по социальной работе. 

Особенности деятельности 

13. Технологии взаимодействия с людьми с инвалидностью по зрению 

14. Технологии взаимодействия с людьми с инвалидностью по слуху 

15. Технологии взаимодействия с людьми с НОДА (нарушениями опорно-

двигательного аппарата). 

16. Технологии взаимодействия с представителями различных социальных 

субкультур. 

17. Технологии взаимодействия с выпускниками детских домов 

18. Технологии взаимодействия с людьми с алкогольной, наркотической, 

игровой зависимостью. 

19. Технологии взаимодействия с различными категориями семей (с семьями с 

детьми, с детьми-инвалидами, с молодыми семьями, с многодетными и неполными 

семьями, с девиантными семьями) 

20. Технологии взаимодействия с безработными. 

21. Технологии взаимодействия с мигрантами 

22. Технологии взаимодействия с людьми, вернувшимися из зоны боевых 

действий 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4. 

1. Концепция инновационного развития (Т. Хагерстранд, П. Хаггед, Х. Гирш, 

технико-экономическая парадигма», предложенная Х. Фримэном, школы 

«экономики обучения»[1] (Б.-О. Лундваль, Б. Йонсон, концепция инноваций 

С.Ю. Глазьева) 
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2. Технологии активизации внутреннего потенциала граждан, нуждающихся в 

помощи. 

3. Технологии адаптации граждан различных групп риска 

4. Технологии работы с различными категориями семей 

5. Дайте определение маркетинговому исследованию., основанные на выявлении и 

реализации их ресурсов. 

6. Перечислите виды маркетинговых исследований в социальной работе: их цели, 

методы, ожидаемые результаты. 

7. Перечислите этапы маркетингового исследования в социальной работе. 

8. На какие вопросы могут ответить маркетинговые исследования на рынке 

социальных услуг? 

9. Что такое сегментирование в проведении маркетинговых исследований?  

10. Какие этапы включает процесс сегментирования?  

11. Каковы основные характеристики рыночного сегмента?  

12. Что подразумевается под целевым сегментом?  

13. Верно ли, что, чем больше рыночный сегмент, тем больший интерес он представляет 

для компании?  

14. Какая связь между позиционированием и сегментированием? Приведите 

конкретные примеры. 

15. Какие существуют стратегии позиционирования?  

16. Какие ошибки позиционирования вы знаете? 

17. Изучите исторический аспект появления понятия «комплекс маркетинга». 

 

Примерные темы эссе к Разделу 4: 

1. Привести пример инноваций в социальной сфере: описать в презентации суть 

инновации, ее цель, положительный эффект, при возможности – кто внедряет 

инновацию. 

2. Привести пример применения технологий социального партнерства в 
привлечении ресурсов для социальной работы.  

3. Привести пример реализации технологии pro bono, краудсорсинг, 
краудфандинг в социальной работе. 

4. Представление об информационных ресурсах в социальной работе. 

5. Информация как ресурс общественного развития. 

6. Особенности использования информационных ресурсов в социальной работе 

7. Информационный потенциал общества 
8. Информация и ее роль во всех видах общественной деятельности и в 

управлении организацией социального обслуживания, в частности.  

9. Информационные технологии и их роль в обеспечении информацией 

социальной работы на различных уровнях, в разных направлениях и разных 

формах социальной работы 

10. Маркетинговая информация как важнейший ресурс в предоставлении 

социальных услуг 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организационно-административная 

деятельность в системе социальной защиты» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении 

любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 

понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также 

может служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: 

первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором 

можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками 

и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного 

способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 
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сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку 

и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, 



 17 

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.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
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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.  
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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 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) 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСУРСНОГО 

ПОДХОДА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

Цели занятия: сформировать представление об основных теоретических подходах 

к выявлению и применению различных ресурсов в реализации социальной работы. 

 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Перечень изучаемых элементов содержания. 

Стратегическое управление, ресурсная концепция, Э. 

Пенроуз – «Теория роста фирмы»; Р. Нельзон и С. Уинтер – 

«Организационные рутины»; ресурсный подход, Б. 

Вернерфельт – «Ресурсная трактовка фирмы»; К.К. 

Прахалад и Г. Хамел «Ключевые компетенции 

корпорации», «Конкурируя за будущее». Ресурсы: 

материальные, нематериальные. Ресурсы-способности-

компетенции. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Ресурсно-

потенциальный подход в условиях модернизации 

современной системы социальной защиты населения 

(З.П.Замараева). Ресурсный потенциал объекта социальной 

работы. Институциональный ресурсный потенциал 

социальной работы. Технологии ресурсно-потенциального 

подхода в социальной работе: ресурсосберегающие, 

ресурсоактивизирующие, ресурсоразвивающие. 

Обзорная лекция 

 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Цели занятия: сформировать представление об основных финансовых и 

материальных ресурсах в социальной работе. 

Структура лекционного занятия.  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Перечень изучаемых элементов содержания. 

Дифференциация социальных учреждений по 

направлениям деятельности. Источники финансирования 

социального учреждения: бюджетное финансирование, 

трансферты, субсидии, местные налоги, благотворительные 

средства. Фандрайзинг. Критерии уровня благосостояния 

как основа предоставления социальной помощи. Адресная 

Проблемная лекция 
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социальная помощь как лучшая социальная технология в 

условиях ограничения финансирования.  

Производственные фонды: понятие и структура. Основные 

и оборотные производственные фонды. Способы 

перенесения стоимости производственных фондов на 

себестоимость продукции (услуги). Понятие амортизации и 

способы ее расчета Моральный и физический износ 

производственных фондов.  

Основные показатели плана социального учреждения: 

объем услуг, себестоимость, прибыль. Планирование 

оплаты труда. Заработная плата бюджетных работников. 

Материальные ресурсы организации, реализующей 

деятельность в социальной сфере 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Универсальный дизайн. Доступность. Безбарьерная среда. 

Доступная среда. Разумная доступность. Исторические 

предпосылки законодательных изменений в области 

доступности. Законодательная база. ГОСТ. СНИП. СП. 

Элементы доступности. Транспортная доступность. 

Входная группа, внутренняя среда. Пандус. Подъёмник. 

Лифт. Лестница. Двери. Поручни. Коридоры. Тактильная 

разметка. 

 
РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Цели занятия: сформировать представление о человеческих ресурсах и их роли в 

социальной работе. 
Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Трудовые ресурсы – кадры – персонал – человеческие 

ресурсы – человек. Личность специалиста социальной 

работы как важнейший ресурс профессиональной 

деятельности. Персонал предприятия: понятие, структура, 

способы организации кадровой политики организации. 

Типы работников социальных служб: основные и 

дополнительные; руководители, специалисты и 

исполнители. Служба управления человеческими 

ресурсами как новый вид кадровой политики. Система 

управления человеческими ресурсами в социальной сфере: 

современное положение дел.  

Нетрадиционные технологии кратковременного 

привлечения человеческих ресурсов: волонтерство. 

Краудсорсинг. Pro bono.  

Компетенции, необходимые для реализации МП как 

нематериальный ресурс организации  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессиональные стандарты и их роль в оценке 

потенциала сотрудника. Центры оценки компетенций. 

Профессионально-личностные качества, необходимые в 

работе с различными группами населения.  

Проблемная лекция 
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Технологии коммуникации с различными группами 

населения. как важнейший навык специалиста по 

социальной работе. 
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

Цели занятия: сформировать представление о технологических и информационных 

ресурсах в социальной работе 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Социальная инноватика как показатель развития 

технологичного общества.  Инновации, диффузия 

инноваций. Технологии реализации социальной политики. 

Маркетинговые исследования как основа формирования 

концепции организации социального обслуживания. 

Технологии продвижения в социальной работе. 

Инновационный менеджмент. Технологии социального 

партнерства в социальной работе.  

Информация, информирование, информационный ресурс, 

информационные технологии. Роль информации в 

развитии организации. Информация как важнейший 

ресурс в построении системы реализации социальных 

услуг. Информационные технологии как основа 

инновационности деятельности современной организации 

социального обслуживания. 

Проблемная лекция 

 

 

  



 26 

Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСУРСНОГО ПОДХОДА В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Цели занятия: изучить концепции ресурсного подхода в социальной работе и 

применение их основных положений. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Становление концепции ресурсного подхода. 

Стратегическое управление, ресурсная концепция, Э. 

Пенроуз – «Теория роста фирмы»; Р. Нельзон и С. 

Уинтер – «Организационные рутины»; ресурсный 

подход, Б. Вернерфельт – «Ресурсная трактовка 

фирмы»; К.К. Прахалад и Г. Хамел «Ключевые 

компетенции корпорации», «Конкурируя за будущее». 

Ресурсы: материальные, нематериальные. Ресурсы-

способности-компетенции. 

Тема 1.2. Ресурсный подход в социальной работе 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Ресурсно-потенциальный подход в условиях 

модернизации современной системы социальной 

защиты населения (З.П.Замараева). Ресурсный 

потенциал объекта социальной работы. 

Институциональный ресурсный потенциал 

социальной работы. Технологии ресурсно-

потенциального подхода в социальной работе: 

ресурсосберегающие, ресурсоактивизирующие, 

ресурсоразвивающие. 

Семинарское занятие. 

Проведение дискуссии 

 

Форма практического задания: реферат.  

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Э. Пенроуз – «Теория роста фирмы»; 

2. Р. Нельзон и С. Уинтер – «Организационные рутины»; 

3. Б. Вернерфельт – «Ресурсная трактовка фирмы»; 

4. К.К.Прахалад и Г. Хамел «Ключевые компетенции корпорации», «Конкурируя за 

будущее». 

5. Ресурсы: интерпретация Пенроуз 

6. Ресурсы: интерпретация Коллиза и Монтгомери. 
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7. Соотношение понятий «способности» и «компетенции» в контексте ресурсного 

подхода (Селзник и Ансофф) 

8. Соотношение понятий «способности» и «компетенции» в контексте ресурсного 

подхода (Хамел и Прахалад) 

9. Соотношение понятий «способности» и «компетенции» в контексте ресурсного 

подхода (Д. Тис) 

10. Ключевые методологические положения ресурсного подхода в социальных науках: 

П. Бурдье. 

11. Ключевые методологические положения ресурсного подхода в социальных науках: 

М. Кастельс. 

12. Ключевые методологические положения ресурсного подхода в социальных науках: 

У. Бек. 

13. Ключевые методологические положения ресурсного подхода в социальных науках: 

Д. Граски. 

14. Ключевые методологические положения ресурсного подхода в социологии: Э. 

Соренсон. 

 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Цели занятия: проанализировать содержание и состав финансовых и материально-

технических ресурсов в социальной работе.  
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Дифференциация социальных учреждений по 

направлениям деятельности. Источники 

финансирования социального учреждения: 

бюджетное финансирование, трансферты, субсидии, 

местные налоги, благотворительные средства. 

Фандрайзинг. Критерии уровня благосостояния как 

основа предоставления социальной помощи. 

Адресная социальная помощь как лучшая социальная 

технология в условиях ограничения финансирования.  

Производственные фонды: понятие и структура. 

Основные и оборотные производственные фонды. 

Способы перенесения стоимости производственных 

фондов на себестоимость продукции (услуги). 

Понятие амортизации и способы ее расчета 

Моральный и физический износ производственных 

фондов.  

Основные показатели плана социального учреждения: 

объем услуг, себестоимость, прибыль. Планирование 

оплаты труда. Заработная плата бюджетных 

работников. 

 Универсальный дизайн. Доступность. Безбарьерная 

среда. Доступная среда. Разумная доступность. 

Исторические предпосылки законодательных 

изменений в области доступности. Законодательная 

база. ГОСТ. СНИП. СП. Элементы доступности. 

Транспортная доступность. Входная группа, 

внутренняя среда. Пандус. Подъёмник. Лифт. 

Семинарское занятие. 

Дискуссии по теме 

докладов; 
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Лестница. Двери. Поручни. Коридоры. Тактильная 

разметка. 

 

Форма практического задания: эссе. 

Примерные варианты эссе: 

1. Адресная социальная помощь как лучшая социальная технология в условиях 

ограничения финансирования. 

2. Производственные фонды: понятие и структура (в контексте социальной 

организации).  

3. Основные и оборотные производственные фонды (в контексте социальной 

организации).  

4. Способы перенесения стоимости производственных фондов на себестоимость 

продукции (услуги)  

5. Понятие амортизации и способы ее расчета  

6. Моральный и физический износ производственных фондов.  

7. Особенности финансовой деятельности бюджетных организаций (автономные, 

Бюджетные, казенные) 

8. Виды коммерческой деятельности в социальной сфере (социальное 

предпринимательство). 

9. Виды благотворительности как источник финансовых ресурсов  

10. Планирование оплаты труда. Заработная плата бюджетных работников  

 

РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ  

Цели занятия: изучить проблемы, связанные с человеческими ресурсами 

организаций социального обслуживания, способы повышения кадрового потенциала. 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Трудовые ресурсы – кадры – персонал – человеческие 

ресурсы – человек. Личность специалиста социальной 

работы как важнейший ресурс профессиональной 

деятельности. Персонал предприятия: понятие, 

структура, способы организации кадровой политики 

организации. Типы работников социальных служб: 

основные и дополнительные; руководители, 

специалисты и исполнители. Служба управления 

человеческими ресурсами как новый вид кадровой 

политики. Система управления человеческими 

ресурсами в социальной сфере: современное 

положение дел.  

Нетрадиционные технологии кратковременного 

привлечения человеческих ресурсов: волонтерство. 

Краудсорсинг. Pro bono.  

Профессиональные стандарты и их роль в оценке 

потенциала сотрудника. Центры оценки компетенций. 

Профессионально-личностные качества, 

необходимые в работе с различными группами 

населения.  

Семинарское занятие 
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Технологии коммуникации с различными группами 

населения. как важнейший навык специалиста по 

социальной работе. 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов: 

1. Эволюция науки управления персоналом 

2. Показатели использования, движения и развития человеческих ресурсов 

организации, человеческого капитала 

3. Показатели движения человеческих ресурсов организации 

4. Показатели человеческого капитала 

5. Современные стратегии управления человеческими ресурсами 

6. Методы и порядок проведения аттестации в организациях, методы оценки 

эффективности управления человеческими ресурсами 

7. Система управления человеческими ресурсами в социальной сфере: 

современное положение дел 

8. Примеры привлечения человеческих ресурсов с помощью технологий 

волонтерства (не менее 5 примеров) 

9. Примеры привлечения человеческих ресурсов с помощью технологий 

краудсорсинга волонтерства (не менее 5 примеров) 

10. Примеры привлечения человеческих ресурсов с помощью технологии pro bono 

(не менее 5 примеров) 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Цели занятия: показать роль и значение технологических и информационных 

ресурсов в социальной работе. 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Социальная инноватика как показатель развития 

технологичного общества.  Инновации, диффузия 

инноваций. Технологии реализации социальной 

политики. Маркетинговые исследования как основа 

формирования концепции организации социального 

обслуживания. Технологии продвижения в 

социальной работе. Инновационный менеджмент. 

Технологии социального партнерства в социальной 

работе.  

Информация, информирование, информационный 

ресурс, информационные технологии. Роль 

информации в развитии организации. Информация 

как важнейший ресурс в построении системы 

реализации социальных услуг. Информационные 

технологии как основа инновационности 

деятельности современной организации социального 

обслуживания. 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: эссе. 

Примерные темы эссе: 
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1.  Привести пример инноваций в социальной сфере: описать в презентации суть 

инновации, ее цель, положительный эффект, при возможности – кто внедряет 

инновацию. 

2. Привести пример применения технологий социального партнерства в привлечении 

ресурсов для социальной сферы.  

3. Привести пример реализации технологии pro bono, краудсорсинг, краудфандинг в 

социальной работе. 

4. Технологии как важнейшие ресурсы организации социальной сферы 

5. Форма практического задания: дискуссии  

6. Темы докладов для дискуссии (доклад представляется в форме презентации): 

7. Представление об информационных ресурсах организации социального 

обслуживания. 

8. Информация как ресурс общественного развития  

9. Особенности использования информационных ресурсов в социальной работе 

10. Информационный потенциал общества и возможности в социальной работе 

11. Информация и ее роль во всех видах общественной деятельности и в управлении 

организацией социального обслуживания. 

12. Информационные технологии и их роль в обеспечении информацией организации 

социального обслуживания. 

13. Маркетинговая информация как важнейший ресурс в предоставлении социальных 

услуг. 

14. Работа организации социального обслуживания с сайтом организации. 

15. Роль и значение социальной рекламы в социальной работе. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

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. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕОНТОЛОГИИ 

Тема 1.1 Проблемы долга и 

ответственности в 

исторических этических 

учениях 

Истоки долженствования в человеческом бытии. 

Отражение проблем долга и ответственности в этических 

учениях античных философов. Долг и ответственность в 

восточной философии.  Долг и ответственность в 

философии Средних веков. Долженствование в этике И. 

Бентама. Этика долга И. Канта.  Долженствование в работах 

Г.В.Ф. Гегеля 

Тема 1.2. Долг и 

ответственность в 

современных этических 

учениях 

Долг и ответственность в этике марксизма.  Долг и 

ответственность в учении экзистенциализма и 

неопрагматизма.  Долженствование в этике 

постмодернизма. Тип мировоззрения и долженствование.  

Личность и долженствование.  Деонтология как учение о 

долге и должном поведении 

РАЗДЕЛ 2. ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ И 

ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ 

Тема 2.1. Понятийно-

категориальный аппарат 

деонтологии 

Категории «долг», «ответственность», «обязанность». 

Категории «императив» и «максима».  Понятия 

«долженствование», «должное поведение». Понятие 

«должная мотивация». Понятие «дисциплина» в 

деонтологии. 

Тема 2.2. Долженствование в 

общественном и 

индивидуальном бытии  

оснований работы с 

молодежью 

Долг и ответственность как фактор совместной 

деятельности.  Долг и ответственность как фактор 

общественных отношений 
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РАЗДЕЛ 3. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема 3.1 Место и роль 

долженствования в 

социальной работе 

Понятие о ценностях. Ценности как основания, 

условия и средства жизнедеятельности человека и 

общества. Потребности, ценности, ценностные 

ориентации, установки. Аксиология как учение о 

ценностях. Понятие системы и иерархии ценностей. 

Ценностные трансверсии и флуктуации. Идеал, его 

сущность и содержание. Ценности и ценностные 

ориентации в профессиональной деятельности. Ценности и 

цели, ценности и мотивация деятельности и 

профессиональной деятельности. Идеалы и цели. 

Особенности ценностного регулирования поведения и 

деятельности. Место и роль аксиологического подхода в 

профессиональной работе с молодежью, его функции, 

цели, задачи. 

Место и роль системы ценностей в структуре работе с 

молодежью. Понятие об аксиологии работы с молодежью. 

Ценности как важнейшее основание современной 

профессиональной работы с молодежью. Ценность 

человека и общества как аксиологическое основание 

работы с молодежью. Функции аксиологической 

компоненты работы с молодежью. Роль системы ценностей 

в формировании профессиональной культуры Понятие 

системы ценностей современной российской 

профессиональной работы с молодежью, ее детерминанты. 

Типология ценностей в работе с молодежью. Уровни 

ценностей. 

Тема 3.2. Сущность и 

содержание 

профессионального долга и 

ответственности в 

социальной работе 

Иерархия ценностей в современной 

профессиональной работе с молодежью. Главные ценности 

работы с молодежью. Ценность человека и общества. 

Общечеловеческие этические ценности, их особенный 

характер в социальной работе и специфика реализации. 

Специфические ценности профессиональной работы с 

молодежью и особенности их реализации. Работа с 

молодежью как этико-аксиологическая профессиональная 

деятельность. 

Идеал и его функции в работе с молодежью. 

Содержание идеала профессиональной работы с 

молодежью, его взаимосвязь и взаимодействие с 

общественным и общечеловеческим идеалом. Идеал-

конструирование в работе с молодежью. Тенденции в 

развитии идеала профессиональной работы с молодежью. 

Ценностный смысл идеала профессиональной социальной 

работы специалиста в области работы с молодежью 

Тема 3.3. 

Деонтологические 

конфликты в социальной 

работе  

 

Деонтология как учение о долге и должном поведении. 

Место и роль деонтологии в этической системе и системе 

ценностей профессиональной социальной работы. 

Основные понятия и категории деонтологии работы с 

молодежью. Понятия профессионального долга, 

профессиональной ответственности в работе с молодежью, 

их смысл и содержание. Основные деонтологические 

принципы. Сущность и содержание должных отношений, 
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поведения, действий. Ценность профессионального долга и 

должного поведения, отношений, действий специалиста по 

работе с молодежью. Деонтология и деонтические 

представления: сходство и различие 

Тема 3.4. Перспективы 

развития деонтологии 

социальной работы 

Работа с молодежью как опредмечивание социального 

долга. Смысл и содержание профессионального долга 

специалиста. Долг и ответственность специалиста перед 

обществом и государством, перед профессией и 

профессиональной группой, перед клиентом и его 

близкими. Долг специалиста и ответственность клиента, их 

диалектическая взаимосвязь. Долг специалиста перед 

самим собой. Единство и противоречия долженствования 

специалиста. Деонтологические и деонтические 

приоритеты и конфликты. Деонтологические подходы к 

разрешению конфликтов. Роль деонтологического 

потенциала работы с молодежью и специалиста. в решении 

социальных проблем. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
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оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
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оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕОНТОЛОГИИ 

Тема 1.1. Проблемы долга и ответственности в исторических этических учениях 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Истоки долженствования в человеческом бытии. 

2. Отражение проблем долга и ответственности в этических учениях 

античных философов Востока. 

Тема 1.2. Долг и ответственность в современных этических учениях 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отражение проблем долга и ответственности в этических учениях 

античных философов Запада. 

2. Отражение проблем долга и ответственности в российских религиозных учениях 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ И 

ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ 

Тема 2.1. Понятийно-категориальный аппарат деонтологии  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Долг: сущность и понятие. 

2. Ответственность: сущность и понятие. 

Тема 2.2.  Долженствование в общественном и индивидуальном бытии 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Обязанность: сущность и понятие. 

2. Императив и максима: сущность и понятие. 

 

РАЗДЕЛ 3. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

Тема 3.1. Место и роль долженствования в социальной работе 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Место и роль долженствования в профессиональной деятельности. 

2. Функции деонтологической регуляции. 

3. Деонтологические принципы в социальной работе. 

 

Тема 3.2. Сущность и содержание профессионального долга и ответственности в 

социальной работе 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Долг и ответственность социального работника: взаимосвязь и 

взаимозависимость. 

2. Сущность обязанностей социального работника 

  

Тема 3.3. Деонтологические конфликты в социальной работе 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Долг и ответственность социального работника как специалиста и личности: 

общее и особенное. 

2. Долг и ответственность социального работника перед обществом и 

государством. 

 

Тема 3.4. Перспективы развития деонтологии социальной работы 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Функции деонтологической регуляции. 

2. Деонтологические принципы в социальной работе. 

3. Смысл долга и ответственности социального работника 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
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Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 
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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.  

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 
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обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 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, 

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)  
«ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕОНТОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕОНТОЛОГИИ  

1. Тема 1.1. Проблемы долга и ответственности в 

исторических этических учениях. 

Цели занятия: сформировать понимание основных понятий 

темы, истоки долженствования в человеческом бытии, 

отражение проблем долга и ответственности в этических 

учениях. 

Истоки долженствования в человеческом бытии. 

Отражение проблем долга и ответственности в этических 

учениях античных философов. Долг и ответственность в 

восточной философии. Долг и ответственность в философии 

Средних веков. Долженствование в этике И. Бентама. Этика 

долга И. Канта. Долженствование в работах Г.В.Ф. Гегеля. 

Обзорная лекция  

2. Тема 1.2. Долг и ответственность в современных 

этических учениях 

Цель занятия: дать анализ основных концепций этический 

учений и состояния изучения проблемы в современной 

науке 

Долг и ответственность в этике марксизма. Долг и 

ответственность в учении экзистенциализма и 

неопрагматизма. Долженствование в этике постмодернизма. 

Тип мировоззрения и долженствование. Личность и 

долженствование. Деонтология как учение о долге и 

должном поведении. 

Интерактивная 

лекция 

3. Раздел 2.  

ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬЫЙ АППАРАТ И 

ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ 

 

4. Тема 2.1. Понятийно-категориальный аппарат 

деонтологии 

Цель занятия: раскрыть основное содержание современных 

этических концепций через понятийный аппарат. 

 

Категории «долг», «ответственность», «обязанность». 

Категории «императив» и «максима». Понятия 

«долженствование», «должное поведение». Понятие 

«должная мотивация». Понятие «дисциплина» в 

деонтологии. 

Обзорная лекция 

5. Тема 2.2. Долженствование в общественном и 

индивидуальном бытии 

Интерактивная 

лекция 
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Цель занятия: сформировать понимание долга и 

ответственности в профессиональной деятельности. 

 

Долг и ответственность в этике марксизма. Долг и 

ответственность в учении экзистенциализма и 

неопрагматизма. Долженствование в этике постмодернизма. 

Тип мировоззрения и долженствование. Личность и 

долженствование. Деонтология как учение о долге и должном 

поведении. 

6. Раздел 3. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

7. Тема 3.1. Место и роль долженствования в социальной 

работе. 

Цель занятия: раскрыть значение деонтологии в 

социальной работе. 

Социальный тип личности и социальная работа. Единство и 

противоречия долженствования социального работника. 

Сферы долженствования личности. Место деонтологической 

регуляции в профессиональной деятельности. Место и роль 

деонтологии в этике социальной работы. Сущность и 

понятие долга, ответственности и обязанностей социального 

работника. Функции деонтологической регуляции в 

социальной работе. Принципы деонтологии социальной 

работы. Социальная работа как опредмечивание 

социального долга. Смысл и содержание профессионального 

долга социального работника 

Дискуссионная 

лекция 

8. Тема 3.2. Сущность и содержание профессионального долга 

и ответственности в социальной работе 

Цель занятия: раскрыть сущность и содержание 

профессионального долга и ответственности в социальной 

работе. 

Долг и ответственность перед обществом и государством. 

Долг и ответственность социального работника перед 

профессией. Долг и ответственность социального работника 

перед профессиональной группой. Долг и ответственность 

социального работника перед клиентом. Долг и 

ответственность социального работника перед самим собой. 

Дискуссионная 

лекция 

9. Тема 3.3. Деонтологические конфликты в социальной 

работе 

Цель занятия: показать основные типы и осветить способы 

их преодоления и профилактики. 

Интерактивная 

лекция 

10 Тема 3.4. Перспективы развития деонтологии социальной 

работы 

Цель занятия: показать перспективы развития деонтологии 

социальной работы. 

Детерминанты развития деонтологии социальной работы. 

Общие тенденции развития философской этики, 

деонтологии и этики социальной работы. Ориентиры 

развития государства. Ценностные ориентации 

современного российского общества. 

Обзорная лекция 
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Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕОНТОЛОГИИ  

1. Тема 1.1. Проблемы долга и ответственности в 

исторических этических учениях. 

Цели занятия: сформировать понимание основных понятий 

темы, истоки долженствования в человеческом бытии, 

отражение проблем долга и ответственности в этических 

учениях. 

Истоки долженствования в человеческом бытии. 

Отражение проблем долга и ответственности в этических 

учениях античных философов. Долг и ответственность в 

восточной философии. Долг и ответственность в философии 

Средних веков. Долженствование в этике И. Бентама. Этика 

долга И. Канта. Долженствование в работах Г.В.Ф. Гегеля. 

Семинарское занятие 

2. Тема 1.2. Долг и ответственность в современных 

этических учениях 

Цель занятия: дать анализ основных концепций этический 

учений и состояния изучения проблемы в современной 

науке 

Долг и ответственность в этике марксизма. Долг и 

ответственность в учении экзистенциализма и 

неопрагматизма. Долженствование в этике постмодернизма. 

Тип мировоззрения и долженствование. Личность и 

долженствование. Деонтология как учение о долге и 

должном поведении. 

Семинар с 

применением видео 

материалов, 

интерактивных 

методов 

3. Раздел 2.  

ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬЫЙ АППАРАТ И 

ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ 

 

4. Тема 2.1. Понятийно-категориальный аппарат 

деонтологии 

Цель занятия: раскрыть основное содержание современных 

этических концепций через понятийный аппарат. 

 

Категории «долг», «ответственность», «обязанность». 

Категории «императив» и «максима». Понятия 

«долженствование», «должное поведение». Понятие 

«должная мотивация». Понятие «дисциплина» в 

деонтологии. 

Аналитическое 

семинарское занятие 

5. Тема 2.2. Долженствование в общественном и 

индивидуальном бытии 

Цель занятия: сформировать понимание долга и 

ответственности в профессиональной деятельности. 

 

Интерактивное 

семинарской занятие 
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Долг и ответственность в этике марксизма. Долг и 

ответственность в учении экзистенциализма и 

неопрагматизма. Долженствование в этике постмодернизма. 

Тип мировоззрения и долженствование. Личность и 

долженствование. Деонтология как учение о долге и должном 

поведении. 

6. Раздел 3. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

7. Тема 3.1. Место и роль долженствования в социальной 

работе. 

Цель занятия: раскрыть значение деонтологии в 

социальной работе. 

Социальный тип личности и социальная работа. Единство и 

противоречия долженствования социального работника. 

Сферы долженствования личности. Место деонтологической 

регуляции в профессиональной деятельности. Место и роль 

деонтологии в этике социальной работы. Сущность и 

понятие долга, ответственности и обязанностей социального 

работника. Функции деонтологической регуляции в 

социальной работе. Принципы деонтологии социальной 

работы. Социальная работа как опредмечивание 

социального долга. Смысл и содержание профессионального 

долга социального работника 

Дискуссионный 

семинар 

8. Тема 3.2. Сущность и содержание профессионального долга 

и ответственности в социальной работе 

Цель занятия: раскрыть сущность и содержание 

профессионального долга и ответственности в социальной 

работе. 

Долг и ответственность перед обществом и государством. 

Долг и ответственность социального работника перед 

профессией. Долг и ответственность социального работника 

перед профессиональной группой. Долг и ответственность 

социального работника перед клиентом. Долг и 

ответственность социального работника перед самим собой. 

 Дискуссионный 

семинар 

9. Тема 3.3. Деонтологические конфликты в социальной 

работе 

Цель занятия: показать основные типы и осветить способы 

их преодоления и профилактики. 

Интерактивное 

семинарское занятие 

10 Тема 3.4. Перспективы развития деонтологии социальной 

работы 

Цель занятия: показать перспективы развития деонтологии 

социальной работы. 

Детерминанты развития деонтологии социальной работы. 

Общие тенденции развития философской этики, 

деонтологии и этики социальной работы. Ориентиры 

развития государства. Ценностные ориентации 

современного российского общества. 

Семинарское занятие 

с применением 

проективных 

методов 
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Приложение № 4 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Учебно-наглядные пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

 

1. Наместникова, И. В.  Этические основы социальной работы: учебник и практикум 

для вузов / И. В. Наместникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17014-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532195 (дата 

обращения: 27.03.2024). 

2. Медведева, Г. П.  Этические основы социальной работы: учебник и практикум / 

Г. П. Медведева. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 443 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-2934-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/551720 (дата обращения: 27.03.2024). 

3. Белинская, А. Б.  Деонтология социальной работы: учебник для вузов / А. Б. 

Белинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 181 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14721-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544240 (дата обращения: 27.03.2024). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Культура труда руководителя социальной службы: учебник для вузов / М. В. 

Воронцова, В. Е. Макаров, Ю. С. Моздокова, Я. В. Шимановская. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13722-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543558 

(дата обращения: 27.03.2024). 

2. Рамендик, Д. М.  Тренинг личностного роста: учебник и практикум для вузов / Д. 

М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07294-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537435 (дата обращения: 27.03.2024). 

3. Социальная работа с проблемой клиента: учебное пособие для вузов / Г. В. 

Говорухина [и др.]; под редакцией Л. Г. Гусляковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11798-1. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/542832 (дата обращения: 27.03.2024) 
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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. Кадровая политика 

организации. Компетенции 

персонала и повышение 

квалификации 

Основы управления персоналом и административно-

организационной деятельности в организации социального 

обслуживания населения. Понятие «управление 

персоналом», принципы, методы и функции управления. 

Мотивация и стимулирование как функции управления 

персоналом в организации социального обслуживания. 

Планирование, прогнозирование, маркетинг персонала: 

анализ кадрового потенциала, разработка стратегии 

управления персоналом, анализ рынка труда, планирование 

и прогнозирование потребности в персонале, взаимосвязь с 

внешними источниками, обеспечивающими организацию 

кадрами, оценка кандидатов на вакантную должность, 

текущая периодическая аттестация персонала. Анализ и 

развитие средств мотивации и стимулирования: управление 

трудовой мотивацией, разработка системы оплаты труда, 

использование средств морального поощрения. 

Раздел 2. Управление 

образованием персонала.  

 Обучение персонала, переподготовка и повышение 

квалификации, работа с кадровым резервом, служебное и 

профессиональное продвижение, профессиональная и 

социально-психологическая адаптация новых работников.  

Административные методы управления персоналом. 

Правовые нормы и акты (федеральные законы, указы, 

постановления, госстандарты, положения по отрасли, 

инструкции), утверждаемые государственными органами 

для обязательного выполнения.  
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Формы и методы обучения персонала. Организация 

обучения внутри организации: обмен опытом, 

наставничество, методические занятия, различные формы 

самообразования. Организация научно-практических 

конференций, семинаров в очном и дистанционном 

формате. Организация и проведение стажировок в 

организациях, имеющих опыт эффективной 

профессиональной деятельности.  

Обучение с привлечением внешних специалистов 

(преподавателей вузов и колледжей, других 

образовательных организаций). Возможности сетевого 

образования. Центры оценки квалификации и их роль в 

сертификации и обучение кадров. 

Раздел 3. Развитие персонала 

и карьерный рост.  

Развитие персонала как понятие и практическая задача. 

Методы выявления и оценки задач развития персонала. 

Методы организационного воздействия, распорядительные 

методы (приказы, распоряжения), использующиеся в 

процессе оперативного управления в конкретных 

подразделениях организации. Экономические методы, 

материальное стимулирование, система материального 

поощрения коллективов и отдельных работников, 

экономические нормативы функционирования, система 

ответственности за качество и эффективность работы. 

Социально-психологические методы стимулирования 

повышения квалификации и саморазвития 

профессиональных кадров, превращение 

административного задания в осознанный долг, 

внутреннюю потребность человека; создание 

благоприятного психологического климата; создание 

творческой атмосферы; участие работников в управлении; 

удовлетворение культурных и духовных потребностей 

сотрудников; установление норм поведения и развития 

коллектива; установление моральных санкций и 

поощрений. Профилактика эмоционального выгорания с 

помощью обучения и развития кадрового потенциала и 

потенциала каждого сотрудника.  

Обучение и развитие персонала как основа повышения 

эффективности профессиональной деятельности и 

формирования корпоративной культуры. 
 

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 
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на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
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обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ». «КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЕРСОНАЛА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ»  

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Основы управления персоналом и административно-организационной деятельности 

в организации социального обслуживания населения. 

2. Понятие «управление персоналом», принципы, методы и функции управления. 

3. Мотивация и стимулирование как функции управления персоналом в организации 

социального обслуживания.  

4. Планирование, прогнозирование, маркетинг персонала. 

5. Анализ кадрового потенциала.  

6.  Разработка стратегии управления персоналом. 

7.  Анализ рынка труда, планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

8. Взаимосвязи с образовательными организациями, обеспечивающими организацию 

кадрами. 

9. Политика подбора кадров.  

10. Технологии поиска кадров для организации социального обслуживания. Оценка 

кандидатов на вакантную должность.  

11. Текущая периодическая аттестация персонала.  

12. Анализ и развитие средств мотивации и стимулирования. 

13.  Системы оплаты труда как способ стимулирования повышения квалификации. 

14.  Использование средств социально-психологического и морального поощрения. 

 

Примерный перечень тем рефератов к Разделу 1. 



 10 

1. Управление персоналом как функция и способ повышения квалификации 

сотрудников  

2. Основы управления персоналом и административно-организационной деятельности 

в организации социального обслуживания населения. 

3. Принципы, методы и функции управления персоналом на основе компетентностного 

подхода. 

4. Мотивация и стимулирование повышения квалификации.  

5. Планирование, прогнозирование, маркетинг персонала на основе 

компетентностного подхода. 

6. Анализ кадрового потенциала.  

7. Разработка стратегии управления персоналом. 

8. Анализ рынка труда, планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

9. Взаимосвязи с образовательными организациями, обеспечивающими организацию 

кадрами. 

10. Политика подбора кадров.  

11. Технологии поиска кадров для организации социального обслуживания.  

12. Методики оценка кандидатов на вакантную должность.  

13. Аттестация персонала текущая и периодическая.  

14. Анализ и развитие средств мотивации и стимулирования. 

15. Системы оплаты труда как способ стимулирования повышения квалификации. 

16. Использование средств социально-психологического и морального поощрения 

повышения квалификации. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ПЕРСОНАЛА. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2. 

 

1. Переподготовка и повышение квалификации на основе компетентностного подхода. 

2. Обучение персонала, как способ повышения эффективности профессиональной 

деятельности. 

3. Работа с кадровым резервом. 

4. Служебное и профессиональное продвижение кадров в организации социального 

обслуживания на основе повышения квалификации. 

5. Профессиональная и социально-психологическая адаптация новых работников.  

6. Опыт организации наставничества в организации социального обслуживания. 

7. Административные методы управления персоналом. 

8. Формы и методы обучения персонала.  

9. Организация обучения внутри организации. 

10. Организация обмена опытом среди сотрудников в организации социального 

обслуживания. 

11. Организация методических занятий внутри организации. 

12. Различные формы самообразования и их использования в организации. 

13. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров в очном 

и дистанционном формате, как форма повышения квалификации.  

14. Организация и проведение стажировок в организациях, имеющих опыт 

эффективной профессиональной деятельности.  

15. Обучение персонала с привлечением внешних специалистов (преподавателей вузов 

и колледжей, других образовательных организаций).  

16. Возможности сетевого образования.  

17. Центры оценки квалификации и их роль в сертификации и обучении кадров. 
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Примерный перечень тем для реферата к Разделу 2: 

1. Работа с кадровым резервом. 

2. Служебное и профессиональное продвижение кадров в организации социального 

обслуживания на основе повышения квалификации. 

3. Профессиональная и социально-психологическая адаптация новых работников.  

4. Опыт организации наставничества в организации социального обслуживания. 

5. Административные методы управления персоналом. 

6. Формы и методы обучения персонала.  

7. Организация обучения внутри организации. 

8. Организация обмена опытом среди сотрудников в организации социального 

обслуживания. 

9. Организация методических занятий внутри организации. 

10. Различные формы самообразования и их использования в организации. 

11. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров в очном 

и дистанционном формате, как форма повышения квалификации.  

12. Организация и проведение стажировок в организациях, имеющих опыт 

эффективной профессиональной деятельности.  

13. Обучение персонала с привлечением внешних специалистов (преподавателей вузов 

и колледжей, других образовательных организаций).  

14. Возможности сетевого образования.  

15. Центры оценки квалификации и их роль в сертификации и обучении кадров. 

 

Примерный перечень тем рефератов к Разделу 1. 

 

1. Супервизия как технология решения профессиональных зада и способ повышения 

квалификации. 

2. Технологии коучинга в повышении квалификации персонала. 

3. Тренинговые и игровые технологии в обучении персонала. 

4. Бизнес-тренинги как методика обучения и развития персонала. 

5. Бизнес-тренинг и тренинг управления временем (тайм-менеджмент). 

6. Тренинг командообразования (тимбилдинг). 

7. Ротация кадров как способ обучения персонала. 

8. Методические семинары в текущей деятельности организации. 

9. Развитие персонала как практическая задача управления персоналом. 

10. Методы выявления и оценки задач развития персонала.  

11. Методы организационного воздействия: распорядительные методы (приказы, 

распоряжения), использующиеся в процессе оперативного управления в конкретных 

подразделениях организации.  

12. Экономические методы, материальное стимулирование, система материального 

поощрения коллективов и отдельных работников, экономические нормативы 

функционирования, система ответственности за качество и эффективность работы. 

13. Социально-психологические методы стимулирования повышения квалификации и 

саморазвития профессиональных кадров. 

14. Создание благоприятного психологического климата и творческой атмосферы для 

стимулирования развития персонала.  

15. Привлечение работников к управлению как способ развития персонала. 

16. Профилактика эмоционального выгорания с помощью обучения и развития 

кадрового потенциала. 

17. Обучение и развитие персонала как основа повышения эффективности 

профессиональной деятельности и формирования корпоративной культуры 
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РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3. 

 

1. Развитие персонала как понятие и практическая задача.  

2. Методы выявления и оценки задач развития персонала.  

3. Методы организационного воздействия: распорядительные методы (приказы, 

распоряжения), использующиеся в процессе оперативного управления в конкретных 

подразделениях организации.  

4. Экономические методы, материальное стимулирование, система материального 

поощрения коллективов и отдельных работников, экономические нормативы 

функционирования, система ответственности за качество и эффективность работы. 

5. Социально-психологические методы стимулирования повышения квалификации и 

саморазвития профессиональных кадров. 

6. Создание благоприятного психологического климата и творческой атмосферы для 

стимулирования развития персонала.  

7. Привлечение работников к управлению как способ развития персонала. 

8. Профилактика эмоционального выгорания с помощью обучения и развития кадрового 

потенциала. 

9. Обучение и развитие персонала как основа повышения эффективности 

профессиональной деятельности и формирования корпоративной культуры 

 

Примерный перечень тем рефератов к Разделу 3. 

 

1. Супервизия как технология решения профессиональных зада и способ повышения 

квалификации. 

2. Технологии коучинга в повышении квалификации персонала. 

3. Тренинговые и игровые технологии в обучении персонала. 

4. Бизнес-тренинги как методика обучения и развития персонала. 

5. Бизнес-тренинг и тренинг управления временем (тайм-менеджмент). 

6. Тренинг командообразования (тимбилдинг). 

7. Ротация кадров как способ обучения персонала. 

8. Методические семинары в текущей деятельности организации. 

9. Развитие персонала как практическая задача управления персоналом. 

10. Методы выявления и оценки задач развития персонала.  

11. Методы организационного воздействия: распорядительные методы (приказы, 

распоряжения), использующиеся в процессе оперативного управления в конкретных 

подразделениях организации.  

12. Экономические методы, материальное стимулирование, система материального 

поощрения коллективов и отдельных работников, экономические нормативы 

функционирования, система ответственности за качество и эффективность работы. 

13. Социально-психологические методы стимулирования повышения квалификации и 

саморазвития профессиональных кадров. 

14. Создание благоприятного психологического климата и творческой атмосферы для 

стимулирования развития персонала.  

15. Привлечение работников к управлению как способ развития персонала. 

16. Профилактика эмоционального выгорания с помощью обучения и развития 

кадрового потенциала. 

17. Обучение и развитие персонала как основа повышения эффективности 

профессиональной деятельности и формирования корпоративной культуры 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социальное консультирование в работе с 

различными группами населения» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 



 18 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

 

РАЗДЕЛ 1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЕРСОНАЛА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Цели занятия: сформировать представление о кадровой политике организации 

социального обслуживания на основе компетентностного подхода. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Основы управления персоналом и административно-

организационной деятельности в организации социального 

обслуживания населения. Понятие «управление 

персоналом», принципы, методы и функции управления. 

Мотивация и стимулирование как функции управления 

персоналом в организации социального обслуживания. 

Планирование, прогнозирование, маркетинг персонала: 

анализ кадрового потенциала, разработка стратегии 

управления персоналом, анализ рынка труда, планирование и 

прогнозирование потребности в персонале, взаимосвязь с 

внешними источниками, обеспечивающими организацию 

кадрами, оценка кандидатов на вакантную должность, 

текущая периодическая аттестация персонала. Анализ и 

развитие средств мотивации и стимулирования: управление 

трудовой мотивацией, разработка системы оплаты труда, 

использование средств морального поощрения. 

Обзорная лекция 

 

 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ПЕРСОНАЛА. 

Цели занятия: сформировать представление о различных формах обучения персонала, 

об организации и управлении этим процессом. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1  Обучение персонала, переподготовка и повышение 

квалификации, работа с кадровым резервом, служебное и 

профессиональное продвижение, профессиональная и 

социально-психологическая адаптация новых работников.  

Административные методы управления персоналом. 

Правовые нормы и акты (федеральные законы, указы, 

постановления, госстандарты, положения по отрасли, 

Проблемная лекция 
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инструкции), утверждаемые государственными органами для 

обязательного выполнения.  

Формы и методы обучения персонала. Организация обучения 

внутри организации: обмен опытом, наставничество, 

методические занятия, различные формы самообразования. 

Организация научно-практических конференций, семинаров 

в очном и дистанционном формате. Организация и 

проведение стажировок в организациях, имеющих опыт 

эффективной профессиональной деятельности.  

Обучение с привлечением внешних специалистов 

(преподавателей вузов и колледжей, других образовательных 

организаций). Возможности сетевого образования. Центры 

оценки квалификации и их роль в сертификации и обучение 

кадров. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.  
Цели занятия: выявить основные проблемы развития персонала, познакомить 

студентов с формами и направлениями деятельности руководителя в организации социального 

обслуживания по развитию персонала. 
Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1  Развитие персонала как понятие и практическая задача. 

Методы выявления и оценки задач развития персонала. 

Методы организационного воздействия, распорядительные 

методы (приказы, распоряжения), использующиеся в 

процессе оперативного управления в конкретных 

подразделениях организации. Экономические методы, 

материальное стимулирование, система материального 

поощрения коллективов и отдельных работников, 

экономические нормативы функционирования, система 

ответственности за качество и эффективность работы. 

Социально-психологические методы стимулирования 

повышения квалификации и саморазвития 

профессиональных кадров, превращение административного 

задания в осознанный долг, внутреннюю потребность 

человека; создание благоприятного психологического 

климата; создание творческой атмосферы; участие 

работников в управлении; удовлетворение культурных и 

духовных потребностей сотрудников; установление норм 

поведения и развития коллектива; установление моральных 

санкций и поощрений. Профилактика эмоционального 

выгорания с помощью обучения и развития кадрового 

потенциала и потенциала каждого сотрудника.  

Обучение и развитие персонала как основа повышения 

эффективности профессиональной деятельности и 

формирования корпоративной культуры. 

 

Проблемная лекция 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 РАЗДЕЛ 1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЕРСОНАЛА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Цели занятия: сформировать представление о кадровой политике организации 

социального обслуживания на основе компетентностного подхода. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Обучение персонала, переподготовка и повышение 

квалификации, работа с кадровым резервом, служебное 

и профессиональное продвижение, профессиональная и 

социально-психологическая адаптация новых 

работников.  

Административные методы управления персоналом. 

Правовые нормы и акты (федеральные законы, указы, 

постановления, госстандарты, положения по отрасли, 

инструкции), утверждаемые государственными 

органами для обязательного выполнения.  

Формы и методы обучения персонала. Организация 

обучения внутри организации: обмен опытом, 

наставничество, методические занятия, различные 

формы самообразования. Организация научно-

практических конференций, семинаров в очном и 

дистанционном формате. Организация и проведение 

стажировок в организациях, имеющих опыт 

эффективной профессиональной деятельности.  

Обучение с привлечением внешних специалистов 

(преподавателей вузов и колледжей, других 

образовательных организаций). Возможности сетевого 

образования. Центры оценки квалификации и их роль в 

сертификации и обучение кадров. 

Семинарское занятие с 

применением социально 

проективных технологий, 

дискуссионных методов и 

методов обратного 

обучения 

 

Форма практического задания: реферат, проект проведения аттестации кадров; проект 

внутренней документации для стимулирования персонала; проект прогноза потребности 

организации в персонале.  

Примерный перечень тем рефератов 

1. Управление персоналом как функция и способ повышения квалификации 

сотрудников  

2. Основы управления персоналом и административно-организационной деятельности 

в организации социального обслуживания населения. 
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3. Принципы, методы и функции управления персоналом на основе компетентностного 

подхода. 

4. Мотивация и стимулирование повышения квалификации.  

5. Планирование, прогнозирование, маркетинг персонала на основе компетентностного 

подхода. 

6. Анализ кадрового потенциала.  

7. Разработка стратегии управления персоналом. 

8. Анализ рынка труда, планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

9. Взаимосвязи с образовательными организациями, обеспечивающими организацию 

кадрами. 

10. Политика подбора кадров.  

11. Технологии поиска кадров для организации социального обслуживания.  

12. Методики оценка кандидатов на вакантную должность.  

13. Аттестация персонала текущая и периодическая.  

14. Анализ и развитие средств мотивации и стимулирования. 

15. Системы оплаты труда как способ стимулирования повышения квалификации. 

16. Использование средств социально-психологического и морального поощрения 

повышения квалификации. 

 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ПЕРСОНАЛА. 

Цели занятия: сформировать представление о различных формах обучения персонала, об 

организации и управлении этим процессом  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Обучение персонала, переподготовка и повышение 

квалификации, работа с кадровым резервом, служебное и 

профессиональное продвижение, профессиональная и 

социально-психологическая адаптация новых работников.  

Административные методы управления 

персоналом. Правовые нормы и акты (федеральные 

законы, указы, постановления, госстандарты, положения 

по отрасли, инструкции), утверждаемые государственными 

органами для обязательного выполнения.  
Формы и методы обучения персонала. Организация 

обучения внутри организации: обмен опытом, наставничество, 

методические занятия, различные формы самообразования. 

Организация научно-практических конференций, семинаров в 

очном и дистанционном формате. Организация и проведение 

стажировок в организациях, имеющих опыт эффективной 

профессиональной деятельности.  

Обучение с привлечением внешних специалистов 

(преподавателей вузов и колледжей, других образовательных 

организаций). Возможности сетевого образования. Центры 

оценки квалификации и их роль в сертификации и обучение 

кадров. 

 

 Семинарское занятие с 

применением социально 

проективных технологий, 

дискуссионных методов и 

методов обратного 

обучения 

 

Форма практического задания: реферат, проект организации наставничества; проект 

плана организации внутреннего обучения; разработка проекта методического занятия, 

проведения методического инструктажа. 
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Примерные варианты тем реферата: 

1. Работа с кадровым резервом. 

2. Служебное и профессиональное продвижение кадров в организации 

социального обслуживания на основе повышения квалификации. 

3. Профессиональная и социально-психологическая адаптация новых 

работников.  

4. Опыт организации наставничества в организации социального 

обслуживания. 

5. Административные методы управления персоналом. 

6. Формы и методы обучения персонала.  

7. Организация обучения внутри организации. 

8. Организация обмена опытом среди сотрудников в организации социального 

обслуживания. 

9. Организация методических занятий внутри организации. 

10. Различные формы самообразования и их использования в организации. 

11. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров 

в очном и дистанционном формате, как форма повышения квалификации.  

12. Организация и проведение стажировок в организациях, имеющих опыт 

эффективной профессиональной деятельности.  

13. Обучение персонала с привлечением внешних специалистов 

(преподавателей вузов и колледжей, других образовательных 

организаций).  

14. Возможности сетевого образования.  

15. Центры оценки квалификации и их роль в сертификации и обучении 

кадров. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.  
Цели занятия: выявить основные проблемы развития персонала, познакомить 

студентов с формами и направлениями деятельности руководителя в организации социального 

обслуживания по развитию персонала. 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Развитие персонала как понятие и практическая задача. 

Методы выявления и оценки задач развития персонала. 

Методы организационного воздействия, 

распорядительные методы (приказы, распоряжения), 

использующиеся в процессе оперативного управления в 

конкретных подразделениях организации. 

Экономические методы, материальное стимулирование, 

система материального поощрения коллективов и 

отдельных работников, экономические нормативы 

функционирования, система ответственности за 

качество и эффективность работы. 

Социально-психологические методы стимулирования 

повышения квалификации и саморазвития 

профессиональных кадров, превращение 

административного задания в осознанный долг, 

внутреннюю потребность человека; создание 

благоприятного психологического климата; создание 

 Семинарское занятие с 

применением социально 

проективных технологий, 

дискуссионных методов и 

методов обратного 

обучения 
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творческой атмосферы; участие работников в 

управлении; удовлетворение культурных и духовных 

потребностей сотрудников; установление норм 

поведения и развития коллектива; установление 

моральных санкций и поощрений. Профилактика 

эмоционального выгорания с помощью обучения и 

развития кадрового потенциала и потенциала каждого 

сотрудника.  

Обучение и развитие персонала как основа повышения 

эффективности профессиональной деятельности и 

формирования корпоративной культуры. 

 

Форма практического задания: реферат, проект поведения занятий в системе 

дополнительного профессионального образования, проект обучающего тренинга, проект 

деловой игры. 

Примерные темы рефератов: 

1. Супервизия как технология решения профессиональных зада и способ повышения 

квалификации. 

2. Технологии коучинга в повышении квалификации персонала. 

3. Тренинговые и игровые технологии в обучении персонала. 

4. Бизнес-тренинги как методика обучения и развития персонала. 

5. Бизнес-тренинг и тренинг управления временем (тайм-менеджмент). 

6. Тренинг командообразования (тимбилдинг). 

7. Ротация кадров как способ обучения персонала. 

8. Методические семинары в текущей деятельности организации. 

9. Развитие персонала как практическая задача управления персоналом. 

10. Методы выявления и оценки задач развития персонала.  

11. Методы организационного воздействия: распорядительные методы (приказы, 

распоряжения), использующиеся в процессе оперативного управления в конкретных 

подразделениях организации.  

12. Экономические методы, материальное стимулирование, система материального 

поощрения коллективов и отдельных работников, экономические нормативы 

функционирования, система ответственности за качество и эффективность работы. 

13. Социально-психологические методы стимулирования повышения квалификации 

и саморазвития профессиональных кадров. 

14. Создание благоприятного психологического климата и творческой атмосферы 

для стимулирования развития персонала.  

15. Привлечение работников к управлению как способ развития персонала. 

16. Профилактика эмоционального выгорания с помощью обучения и развития 

кадрового потенциала. 

17. Обучение и развитие персонала как основа повышения эффективности 

профессиональной деятельности и формирования корпоративной культуры 
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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. Квалитология: 

структура, цели, задачи, 

принципы научной 

дисциплины  

Определение квалиметрии. Общие сведения о 

квалиметрии как отрасли науки, связанной с проблемами 

измерения и количественной оценке качества любого вида 

человеческой деятельности, как научной дисциплины, ее 

место среди изучаемых дисциплин. Управление качеством 

продукции. Сертификация. 

 

Раздел 2. Измерение качества 

социальных услуг и 

учреждений социального 

обслуживания 

Методология и методика оценки качества 

социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания населения. Отечественный и зарубежный 

опыт оценки эффективности социальных услуг и 

деятельности социальных служб. 

 

Раздел 3 Стандартизация 

социальных услуг. 

Международные стандарты               

социальной работы и 

социального обслуживания 

Стандартизация профессиональной деятельности. 
Профстандарт специалиста по социальной работе и 

руководителя организации социального обслуживания. 
Стандарты социального обслуживания. Международные 
стандарты социальной работы и социального 

обслуживания. Стратегические цели развития 
национальной системы стандартизации социальных услуг. 
Нормативная правовая база развития стандартизации 

социального обслуживания в РФ. Законодательная база 
зарубежных стран в области социального обслуживания. 
Международный билль о правах человека. Всеобщая 

Декларация прав человека (ст. 25) – важнейший 
международный документ, провозгласивший право 
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человека и семьи на необходимое социальное 
обслуживание. Законодательство зарубежных стран в 
области социального обслуживания и стандартизация 

социальных услуг. Опыт Великобритании, США и Швеции 
в области стандартизации социальных услуг. Всемирный 
банк и стандарты социальных услуг. Законодательство 

стран Восточной Европы в области стандартизации 
социальных услуг. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего. обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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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. СОЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ВИД СОЦИАЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Теоретические подходы в консультировании клиентов социальных служб. 

2. Определение и цели консультирования. 

3. Сущность социального консультирования 

4. Этические принципы в консультировании. 

https://dogmon.org/sergej-aleksandrovich-kapustin-kriterii-normalenoj-i-anomaleno.html
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5. Направления консультативной деятельности в социальной работе. 

6. Взаимодействие консультанта и клиента. Предмет, цели, задачи консультативной 

деятельности. 

7. Содержание консультирования. 

8. Роль и место консультанта в консультировании. 

9. Требования к личности консультанта – модель эффективного консультанта. 

10. Система ценностей консультанта. 

11. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта. 

12. Профессиональная подготовка консультанта. 

13. Формирование доверительных отношений. Навыки поддержания консультативного 

контакта 

 

Примерный перечень тем рефератов к Разделу 1 

1. Клиентцентрированная терапия 

2. Гештальт-терапия 

3. Логотерапия 

4. Трансактный анализ 
5. Определение ценностей человека и смыслов его жизнедеятельности 
6. Эффективные стратегии поведения и расширение поведенческого и когнитивного 

репертуаров. 

7. Модели консультирования 

8. Цель консультирования. 

9. Подходы к определению сущности консультирования – функциональный и 

профессиональный; 

10.  Индивидуальное консультирование, по характеру и содержанию обсуждаемых и 

решаемых с клиентом проблем; 

11. групповое консультирование. 
12.  Виды консультирования семьи: медико-социальное, социально-педагогическое, 

социально-психологическое, социально-правовое, управленческое и другие. Рефлексивное 

консультирование. 

13. Проектное консультирование. 
14. Технологическое консультирование. 

15. Прогностическое консультирование 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ НА 

РАЗНЫХ СТАДИЯХ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Причины, побудившие клиента к обращению за консультацией. 

2. Анализ, оценка и диагностика проблемы. 

3. Формулировка проблемы и определение целей консультации. 

4. Определение стратегии и плана действий. 

5. Первая встреча с клиентом. Сбор информации. 

6. Установление контакта c клиентом 

7. Определение проблемы клиента; 

8. Определение желаемого (идеального) решения проблемы клиента; 

9. Поиск и критическая оценка альтернативных решений проблемы клиента; Переход к 

воплощению решений в жизнь клиента. 

 

Примерные варианты реферат к Разделу 2: 

1. Требования, предъявляемые к личности консультанта. 

2. Этические нормы консультативной деятельности: 

3. Проблема включенности клиента в процесс консультирования. 



 10 

4. Потенциальные клиенты консультанта в области социальной работы. 

5. Основные причины обращения к специалисту социальной работы. Диагностика 

личностных особенностей клиента. 

6.  Оценка клиента, изучение его индивидуальности, истоков его проблем и потребности в 

помощи. 

7. Факторы, влияющие на процесс консультирования. 

8. Основные стратегии работы с клиентом, используемые консультантами в социальной 

работе с семьей. 

9. Методы работы консультантов в социальной работе. 

10. Определение консультационного проекта в социальной работе. Формы договоров на 

оказание консультационных услуг в социальной работе. 

11. Формы и способы деятельности социального консультирования 

12. Организационная диагностика при социальном консультировании. 

13. Методы получения информации в социальной работе. 

14. Разработка рекомендаций на основе консультирования в социальной работе. 

15.  Анализ возможных последствий, рисков и неопределенностей при социальном 

консультировании 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Виды консультирования семьи: медико-социальное, социально- педагогическое, 

социально-психологическое, социально-правовое, управленческое и другие. 

2. Рефлексивное консультирование. 

3. Проектное консультирование. 

4. Функции социального консультирования семьи 

5. Практическое моделирование ситуации социально-психологического 

консультирования пожилых людей. 

6. Практическое моделирование ситуации социально-психологического 

консультирования молодых людей. 

7. Основные проблемы социально-психологического консультирования различных 

категорий клиентов 

 

Примерные темы рефератов к Разделу 3: 

1. Сущность социально-педагогического консультирования, его направленность на 

решение проблем ребенка. 

2. Базовые теоретические положения социально-педагогического консультирования 

3. Цели, принципы, задачи социально-педагогического консультирования. Факторы, 

влияющие на эффективность социально- педагогического консультирования. 

4. Методы и приемы социально-педагогического консультирования. Формы социально-

педагогического консультирования. 

5. Методы диагностирования в процессе социально-педагогического консультирования. 

6. Организация и этапы социально-педагогического консультирования. 

7. Профессиональноге взаимодействие с «семьями группы риска» 

8. Контактная беседа. 

9. Метод информирования. 

10. Метод психодиагностического тестирования. 

11. Метод динамического наблюдения. 

12. Метод эмоционального заражения. 

13. Метод внушения. 

14. Метод убеждения. 

15. Метод художественных аналогий. 



 11 

16. Формы и способы проведения социального консультирования 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социальное консультирование в работе с 

различными группами населения» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
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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 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 
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(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
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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.  

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 
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обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 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, 

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) 

КВАЛИТОЛОГИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

РАЗДЕЛ 1. КВАЛИТОЛОГИЯ: СТРУКТУРА, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ 

НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели занятия: дать определение квалиметрии как научной дисциплины, определить ее 

место среди изучаемых дисциплин.  

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Определение квалиметрии. Общие сведения о квалиметрии 

как отрасли науки, связанной с проблемами измерения и 

количественной оценке качества любого вида человеческой 

деятельности, как научной дисциплины, ее место среди 

изучаемых дисциплин. Управление качеством продукции. 

Сертификация. 

Обзорная лекция 

 

 

РАЗДЕЛ 2 ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

Цели занятия: изучить методологию и методику оценки качества социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания населения, отечественный и зарубежный опыт оценки 

эффективности социальных услуг и деятельности социальных служб. 

 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Методология и методика оценки качества социальных услуг 

в учреждениях социального обслуживания населения. 

Отечественный и зарубежный опыт оценки эффективности 

социальных услуг и деятельности социальных служб. 

Характеристика основных методов квалиметрии.  

Проблемная лекция 

с элементами 

обратной связи  

 

РАЗДЕЛ 3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Цели занятия: сформировать понимание значения и содержания стандартизации в 

социальном обслуживании, изучить российский и зарубежный опыт в разработке и применении 

стандартов социального обслуживания. 
Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 Стандартизация профессиональной деятельности. 
Профстандарт специалиста по социальной работе и 

руководителя организации социального обслуживания. 
Стандарты социального обслуживания. Международные 
стандарты социальной работы и социального обслуживания. 

Стратегические цели развития национальной системы 
стандартизации социальных услуг. Нормативная правовая 
база развития стандартизации социального обслуживания в 

РФ. Законодательная база зарубежных стран в области 
социального обслуживания. Международный билль о правах 
человека. Всеобщая Декларация прав человека (ст. 25) – 

важнейший международный документ, провозгласивший 
право человека и семьи на необходимое социальное 
обслуживание. Законодательство зарубежных стран в 

области социального обслуживания и стандартизация 
социальных услуг. Опыт Великобритании, США и Швеции в 
области стандартизации социальных услуг. Всемирный банк 

и стандарты социальных услуг. Законодательство стран 
Восточной Европы в области стандартизации социальных 
услуг. 

Проблемная лекция 

с элементами 

обратной связи 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

КВАЛИТОЛОГИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

РАЗДЕЛ 1. КВАЛИТОЛОГИЯ: СТРУКТУРА, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ 

НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели занятия: дать определение квалиметрии как научной дисциплины, определить ее 

место среди изучаемых дисциплин.  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Определение квалиметрии. Общие сведения о квалиметрии 

как отрасли науки, связанной с проблемами измерения и 

количественной оценке качества любого вида человеческой 

деятельности, как научной дисциплины, ее место среди 

изучаемых дисциплин. Управление качеством продукции. 

Сертификация. 

Семинарские 

занятия с 

проведением 

дискуссии по 

проблемам 

управления 

качеством 

 

Форма практического задания: реферат.  

Примерный перечень тем рефератов 

 

Вариант 1 

1. Какие методы называют аналитическими (не экспертными) методами оценки 

качества социальной услуги? Каковы их достоинства и недостатки? 

2. Опишите объект социальной квалиметрии как науки.  

3. Можно ли отнести Ф.Тейлора к основоположникам создания системы 

целенаправленных методов по повышению качества продукции? 

Вариант 2 

1. Что такое «социальная квалиметрия»?  

2. Какова роль Э.Деминга в развитии концепции управления качеством продукции? 

3. Назовите этапы эволюционного развития управления качеством. 

Вариант 3 

1. Что входит в понятие «квалиметрия»?  

2. Истолкуйте словосочетание «оценка качества социальных услуг».  

3. Кто из известных специалистов в области управления качеством был идеологом 

системы «ноль дефектов»? 

Вариант 4 

1. Опишите историю развития количественной и качественной оценки качества 

товаров.  

2. Какие методы социальной квалиметрии вы знаете?  

3. Что такое социальная услуга? Какие сложности возникают при определении этого 

понятия? 

Вариант 5 

1. Обозначьте объективные условия и субъективные факторы появления квалиметрии 

как науки.  

2. Какова роль Дж.Джурана в совершенствовании системы управления качеством 

продукции? 
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3. Опишите экспертные методы оценки качества социальной услуги. Назовите их 

достоинства и недостатки.  

Вариант 6 

1. Кого можно назвать основоположниками системного подхода к управлению 

качеством. 

2. Опишите качество жизни в количественных показателях. 

3. Можно ли отнести Ф.Тейлора к основоположникам создания системы 

целенаправленных методов по повышению качества продукции? 

Вариант 7 

1. Как и кем развивалась квалиметрия в России? Назовите последние работы по 

квалиметрии и их авторов 

2. Кто из выдающихся деятелей своего времени разработал концепцию построения и 

использования непрерывного (конвейерного) производства? 

3. Опишите экспертные методы оценки качества социальной услуги. Назовите их 

достоинства и недостатки.  

Вариант 8 

1. Опишите технологии социальной квалиметрии.  

2. Назовите этапы эволюционного развития управления качеством. 

3. Кто из известных специалистов в области управления качеством был идеологом 

системы «ноль дефектов»? 

Вариант 9 

1. Каково содержание и роль количественного оценивания качества?  

2. Какие методы получения информации вы знаете?  

3. Какова роль Дж.Джурана в совершенствовании системы управления качеством 

продукции? 

Вариант 10 

1. Как следует понимать словосочетание «оценка качества жизни»?  

2. Что входит в понятие смешанных методов оценки качества социальной услуги?  

3. Охарактеризуйте особенности этапа эволюционного развития управления 

качеством, который получил условное название «Механический контроль». 

 

РАЗДЕЛ 2 ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

Цели занятия: изучить методологию и методику оценки качества социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания населения, отечественный и зарубежный опыт оценки 

эффективности социальных услуг и деятельности социальных служб. 

Структура практического (семинарского) занятия 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Методология и методика оценки качества социальных услуг 

в учреждениях социального обслуживания населения. 

Отечественный и зарубежный опыт оценки эффективности 

социальных услуг и деятельности социальных служб. 

Характеристика основных методов квалиметрии.  

Проблемные 

семинарские занятия 

элементами 

проективных 

методик 

 

Форма практического задания: реферат.  

Примерный перечень тем рефератов 

 

Вариант 1 

1. В чем разница между понятиями «оценка» и «оценивание»? 
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2. Дайте характеристику основных методов квалиметрии 

3. Приведите примеры определения критериев и показателей эффективности для 

оценки социального проекта  

Вариант 2 

1. Охарактеризуйте основные этапы оценки эффективности в социальной работе 

2. Дайте определения понятиям «мера» и «показатель». 

3. В чем отличие экспериментальных и неэкспериментальных методов квалиметрии? 

Вариант 3 

1. Раскройте виды оценки эффективности в социальной работе 

2. Как применяются правила построения древа свойств в квалиметрии 

3. Охарактеризуйте экспертные методы, применимые в социальной работе  

Вариант 4 

1. Приведите примеры критериев и показателей эффективности в социальной работе 

2. Какие шкалы применяются в квалиметрии? Обоснуйте свой ответ 

3. Перечислите основные квалиметрические технологии и раскройте их суть 

Вариант 5 

1. Зачем в квалиметрических технологиях применяется иерархическое дерево 

свойств? 

2. Проведите сравнительный анализ квалиметрических шкал 

3. Какие критерии и показатели необходимы для проведения квалиметрической 

процедуры на региональном и муниципальном уровнях социальной работы 

Вариант 6 

1. Дайте характеристику основных методов квалиметрии 

2. Раскройте виды оценки эффективности в социальной работе 

3. Как применяются правила построения древа свойств в квалиметрии 

Вариант 7 

1. Объясните, какая из шкал наиболее важна для оценки социальных услуг. Ответ 

аргументируйте 

2. В чем разница между понятиями «оценка» и «оценивание»? 

3. Приведите примеры определения критериев и показателей эффективности для 

оценки социального проекта 

Вариант 8 

1. Какие варианты определения и расчета эффективности вы знаете? 

2. В чем значимость методологии оценки эффективности и качества социального 

обслуживания? 

3. Какие существуют подходы к оценке эффективности социального обслуживания? 

Вариант 9 

1. Зачем в квалиметрических технологиях применяется иерархическое дерево 

свойств? 

2. Объясните, какая из шкал наиболее важна для оценки социальных услуг. Ответ 

аргументируйте 

3. Раскройте виды оценки эффективности в социальной работе 

Вариант 10 

1. Приведите примеры определения критериев и показателей эффективности для 

оценки социального проекта  

2. Охарактеризуйте экспертные методы, применимые в социальной работе 

Какие критерии и показатели необходимы для проведения квалиметрической 

процедуры на региональном и муниципальном уровнях социальной работы 

 

РАЗДЕЛ 3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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Цели занятия: сформировать понимание значения и содержания стандартизации в 

социальном обслуживании, изучить российский и зарубежный опыт в разработке и применении 

стандартов социального обслуживания. 
 Структура практического (семинарского) занятия 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Стандартизация профессиональной деятельности. 
Профстандарт специалиста по социальной работе и 

руководителя организации социального обслуживания. 
Стандарты социального обслуживания. Международные 
стандарты социальной работы и социального обслуживания. 

Стратегические цели развития национальной системы 
стандартизации социальных услуг. Нормативная правовая 
база развития стандартизации социального обслуживания в 

РФ. Законодательная база зарубежных стран в области 
социального обслуживания. Международный билль о правах 
человека. Всеобщая Декларация прав человека (ст. 25) – 

важнейший международный документ, провозгласивший 
право человека и семьи на необходимое социальное 
обслуживание. Законодательство зарубежных стран в 

области социального обслуживания и стандартизация 
социальных услуг. Опыт Великобритании, США и Швеции в 
области стандартизации социальных услуг. Всемирный банк 

и стандарты социальных услуг. Законодательство стран 
Восточной Европы в области стандартизации социальных 
услуг. 

Проблемные 

семинарские занятия 

элементами 

проективных 

методик 

 

Форма практического задания: реферат.  

Примерный перечень тем рефератов 

 
1. Научно-методологические основы стандартизации социальных услуг. 

2. Нормативная правовая база развития стандартизации социального обслуживания в РФ  

3. Типы оценок системно-социальных качеств любых объектов и процессов социальной 

деятельности в социальном пространстве жизни.  

4. Задачи и содержание стандартов социального обслуживания.  

5. Стандартизация социально-медицинских услуг.  

6. Стандартизация социально-правовых услуг.  

7. Стандартизация социально-педагогических услуг.  

8. Проблемы стандартизации социально-бытовых услуг.  

9. Определите стратегические цели развития национальной системы стандартизации социальных 

услуг.  

10. Методологические и методические проблемы разработки стандартов социальных услуг в 

субъектах Российской Федерации.  

11. Проблемы стандартизации социальных услуг в системе пенитенциарных учреждений.  

12. Опыт Великобритании в области стандартизации социальных услуг. 

13. Опыт США в области стандартизации социальных услуг. 

14. Опыт Швеции в области стандартизации социальных услуг. 

15. Всемирный банк и стандарты социальных услуг.  

16. Законодательство стран Восточной Европы в области стандартизации социальных услуг.  

17. Стандартизация социально-медицинских услуг. 

18. Стандартизация социально-правовых услуг. 

19. Стандартизация социально-педагогических услуг. 

20. Проблемы стандартизации социально-бытовых услуг. 
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21. Законодательство зарубежных стран в области социального обслуживания и стандартизация 

социальных услуг. 

22. Нормативная правовая база развития стандартизации социального обслуживания в РФ. 

23. Опыт Великобритании, США и Швеции в области стандартизации социальных услуг. 

24. Всемирный банк и стандарты социальных услуг. 

25. Законодательство стран Восточной Европы в области стандартизации социальных услуг. 
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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. 



 5 

- 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. Концептуальные 

подходы и новации в 

законодательстве по 

социальной защите 

населения и реализации 

социальной политики РФ в 

современных условиях 

Концептуальные подходы к формированию нормативно-

правовой основы социальной защиты населения: 

российский и зарубежный опыт. Сравнительно-

исторический анализ развития российского и зарубежного 

законодательства по вопросам социальной защиты 

населения. Актуальные социальные проблемы современной 

России и способы их нормативно-правового решения 

(формирования современного корпуса нормативных 

документов). Изменение социального законодательства и 

основные тренды этих изменений в России. Новые формы 

реализации социальной и социально-демографической 

политики (национальные социальные проекты). 

Организация и проведение научных исследований и 

научного анализа полученных результатов для оценки 

обстоятельств, способных ухудшить положение граждан, 

обратившихся за социальной помощью и поддержкой. 

Раздел 2. Новые 

организационно-правовые 

основы в управлении 

организацией социального 

обслуживания 

Правовые основы функционирования федерального, 

регионального и муниципального уровней управления в 

системе социальной защиты. Функции, цели и задачи 

организации социального обслуживания в соответствии с 

современным законодательством. Нормативные основы 

проведения аттестации и сертификации персонала 

организации социального обслуживания. Нормативные 

основы принятия кадровых решений. Нормативные основы 

в разработке и реализации социальных технологий, 

проектов и программ. 
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Раздел 3. Реализация 

нормативно-правовых основ 

межведомственного 

взаимодействия и 

социального партнерства в 

реализации социальной 

защиты и социального 

обслуживания населения  

Межинституциональное взаимодействие в реализации 

социальной политики и социальной защиты населения. 

Межведомственное взаимодействие в социальной защите 

населения: объективная необходимость барьеры и риски, 

пути их преодоления. Роль социальных институтов 

общества в решении социальных проблем современной 

России: нормативно-правовые решения взаимодействия. 

Социальное партнерство в реализации социальной защиты 

и социального обслуживания населения. Социально-

ориентированные некоммерческие организации и 

организация сотрудничества с ними на муниципальном 

уровне. 

Раздел 4. Нормативно-

правовые основы оценки 

качества социального 

обслуживания населения 

Качество социального обслуживания населения. 

Независимая оценка качества социального обслуживания. 

Общественно-профессиональная экспертиза качества 

социального обслуживания. Цели и задачи квалитологии в 

социальной работе и социальной защите населения. 

Нормативные основы квалитологии: ее роль в определении 

индикаторов оценки качества обслуживания и индикаторов 

выполнения социальных проектов и программ. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
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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 желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
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оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И НОВАЦИИ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Изучите и охарактеризуйте социальные проблемы современной России и пути их 

решения.  

2. Проанализируйте новые концептуальные подходы к социальной защите населения 

(российский и зарубежный опыт). 

3. Охарактеризуйте основные проблемы формирования нормативно-правовой основы 

современной системы социальной защиты населения 

4. Опишите основы организации и проведения научных исследований и научного 

анализа полученных результатов для оценки обстоятельств, способных ухудшить положение 

граждан, обратившихся за социальной помощью и поддержкой. 

5. Основные законодательные акты в социальной политике современной России. 

6. Охарактеризуйте законодательные акты и национальные проекты в интересах граждан 

старшего поколения. 

7. Опишите основы проекта «Демография»: цели, задачи и индикаторы их достижения. 

8. Проанализируйте основы социальной политики и законодательство в отношении 

семьи с детьми и молодежи и ее нормативно-правовые основы. 

 

Примерный перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Место и роль социально-правового ресурса в реализации мер социальной защиты 

населения.  

2. Типология и уровни социально-правового ресурса.  

3. Функции социальных структур и институтов в использовании социально-правовых 

основ социальной защиты населения.  

4. Новые концептуальные подходы к формированию социально-правовых основ 

социальной защиты населения. 

5. Конституционные основы и правовые новации социальной защиты населения в 

современных условиях России. 

6. Концептуальные подходы к формированию нормативно-правовой основы социальной 

защиты населения: российский и зарубежный опыт. 

7. Сравнительно-исторический анализ развития российского и зарубежного 

законодательства по вопросам социальной защиты населения. 

8. Концепции социальной ответственности государства, общества, бизнеса и личности 

при реализации современной социальной политики 

9. Соотношение прав и обязанностей граждан в сфере социального права. Концепции 

социальной ответственности личности, общества, государства. 

10. Социальная ответственность бизнеса и государственно-частное партнерство в 

решении социальных проблем. 

11. Анализ современных подходов к формированию нормативно-правовых основ 

социальной защиты населения. 

12. Международные документы по защите социальных прав граждан (правозащитное 

социальное право): история появления, структура и приоритеты. 

13. Содержание Европейской социальной хартии  

14. Субъекты и объекты международного социального права. 
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15. Организация Объединенных Наций как важнейший субъект международного 

социального права. 

16. Международная организация труда (МОТ) и ее роль в защите трудовых прав 

граждан. 

17. Международные документы в защите прав инвалидов. 

18. Международные документы по защите прав мигрантов. 

19. Механизмы реализации норм международного социального права. 

20. Европейский суд по правам человека (Гаагский суд по правам человека). 

Механизм действия и значение в современном мире. 

21. Влияние международного социального права на формирование социального 

законодательства России. 

22. Интернациональное и национальное, общее и особенное в регулировании 

социальных проблем в современном мире.  

23. Грани и границы применения основных норм международных правозащитных 

документов.  

24. Основные проблемы формирования нормативно-правовой основы современной 

системы социальной защиты населения. 

25. Организация и проведение научных исследований и научного анализа 

полученных результатов в сфере социальной работы. 

26. Методы и технологии оценки обстоятельств, способных ухудшить положение 

граждан, обратившихся за социальной помощью и поддержкой. 

27. Нормативно-правовые акты и национальные проекты в интересах граждан 

старшего поколения. 

28. Национальный проект «Демография» и его роль в решении проблем социальной 

политики современной России: цели, задачи и индикаторы их достижения. 

29. Основы социальной политики и основные законодательные акты в отношении 

семьи с детьми и молодежи и ее нормативно-правовые основы. 

30. Принципы и нормы разработки современных нормативных правовых актов в 

сфере социальной работы. 

 

Примерные темы для дискуссии к Разделу 1: 

1. Соотношение прав и обязанностей граждан в сфере социального права. Концепции 

социальной ответственности личности, общества, государства. 

2. Грани и границы применения основных норм международных правозащитных 

документов в формировании современного российского законодательства 

3. Национальные социальные проекты как инновационный нормативно-правовой 

инструмент достижения важнейших задач современной социальной политики России. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ В 

УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Проанализируйте нормативно-правовые основы управления в системе социальной 

защиты. 

2. Охарактеризуйте федеральный, региональный и муниципальный уровни управления 

в системе социальной защиты населения, их полномочия и система взаимосвязей. 

3. Дайте определение нормативных основ деятельности организации социального 

обслуживания населения, ее целей, задач и функций. 

4. Опишите основы организации и проведения аттестации кадров в организации 

социального обслуживания. 

5. Охарактеризуйте правовые основы принятия кадровых решений в организации 

социального обслуживания. 
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6. Покажите роль стандартов профессиональной деятельности в деятельности 

организации социального обслуживания. 

7. Проанализируйте социальные проекты и программы федерального, регионального и 

муниципального уровней и их нормативно-правового обеспечения.  

8. Покажите индикаторы достижения целей в реализации социальных проектов и 

программ. 

9. Проанализируйте роль социальных проектов и программ в деятельности организации 

социального обслуживания.  

10. Выявите нормативно-правовые основы в разработке социальных проектов и 

программ в развитии ОСО. 

11. Охарактеризуйте социальные проекты, направленные на решение 

организационных и кадровых вопросов организации. 

 

Примерные варианты реферат к Разделу 2: 

1. Нормативно-правовые основы управления в системе социальной защиты. 

2. Функции и полномочия Министерства труда и социальной защиты РФ. 

3. Региональные уполномоченные органы власти в системе социальной защиты 

населения: функции, цели, задачи, полномочия. 

4. Национальные социальные проекты в интересах пожилых граждан. 

5. Национальный социальный проект «Демография». 

6. Система стандартов профессиональной деятельности как социальный проект 

интеграции социального образования и рынка труда. 

7. Профстандарты специалистов социальной сферы: сравнительный анализ. Их место и 

роль в формировании профессий социальной работы. требований выравнивания.  

8. Нормативные основы деятельности организации социального обслуживания 

населения: цели, задачи, функции. 

9. Организация и проведение аттестации кадров в организации социального 

обслуживания. 

10. Правовые основы принятия кадровых решений в организации социального 

обслуживания. 

11. Роль стандартов профессиональной деятельности в деятельности организации 

социального обслуживания 

12. Индикаторы достижения целей в реализации социальных проектов и программ. 

13. Роль социальных проектов и программ в деятельности организации социального 

обслуживания.  

14. Нормативно-правовые основы в разработке социальных проектов и программ в 

развитии организации социального обслуживания. 

15. Социальные проекты, направленные на решение организационных и кадровых 

вопросов организации. 

16. Правовые вопросы в организации аттестации сотрудников организации социального 

обслуживания. 

17. Трудовые нормативы в деятельности сотрудников организации социального 

обслуживания. Права и обязанности социальных работников и специалистов по социальной 

работе. 

18. Должностная инструкция как нормативный документ. 

19. Кадровые решения в организации социального обслуживания: субъекты и объекты. 

20. Инструменты руководителя организации социального обслуживания в решении 

кадровых вопросов.  

21. Нормативные вопросы повышения мотивированности и качества профессиональной 

деятельности сотрудников организации социального обслуживания. 

22. Права и обязанности руководителя организации социального обслуживания. 

Профстандарт руководителя ОСО. 
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23. Сертификация сотрудников организации социального обслуживания. 

24. Система независимой оценки квалификаций в социальной сфере. 

25. Роль общественно-профессиональной экспертизы в повышении качества 

социального обслуживания. Нормативно-правовое сопровождение деятельности. 

 

Примерный перечень тем для дискуссии к Разделу 2: 

1. Национальные социальные проекты – роль в решении социальных проблем общества. 

2. Аттестация и сертификация сотрудников организации социального обслуживания: 

сходство и различия процедур 

3. Мотивированность труда сотрудников организации социального обслуживания и 

способы ее повышения. 

4. Кадровый потенциал организации – почему его важно повышать? 

5. Что такое административная супервизия? 

 

Примерные темы для защиты социального проекта к Разделу 2: 

1. Организация аттестации сотрудников как способ повышения их квалификации. 

2. Внедрение стандартов профессиональной деятельности в организации социального 

обслуживания. 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ   

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Охарактеризуйте социальные институты и их роль в социальной защите населения. 

2. Опишите основы межинституционального взаимодействия в реализации социальной 

политики и социальной защиты населения. 

3. Охарактеризуйте нормативно-правовые аспекты межведомственного взаимодействия 

в социальной защите населения. 

4. Проанализируйте барьеры и риски, пути их преодоления в реализации 

межведомственного взаимодействия. 

5. Охарактеризуйте социальное партнерство в современном мире: значение, потенциал, 

преимущества. 

6. Проанализируйте роль социально ориентированных некоммерческих организаций: 

функции и роль в решении социальных проблем граждан. 

7. Изучите и опишите правовые основы деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций на муниципальном уровне. 

 

Примерный перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1. Нормативно-правовые основы межведомственного взаимодействия в социальной 

сфере в современных условиях.  

2. Социальные институты и их роль в социальной защите населения. 

3. Межведомственное взаимодействие в социальной защите населения: объективная 

необходимость барьеры и риски, пути их преодоления. 

4. Роль социальных институтов общества в решении социальных проблем современной 

России: нормативно-правовые решения взаимодействия. 

5. Межинституциональное взаимодействие в реализации социальной политики и 

социальной защиты населения. 

6. Нормативно-правовые аспекты межведомственного взаимодействия в социальной 

защите населения: объективная необходимость барьеры и риски, пути их преодоления. 

7. Социальное партнерство в современном мире: значение, потенциал, преимущества. 

8. Государственно-частное партнерство в социальной сфере. 
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9. Федеральный, региональный и муниципальный уровни социального партнерства. 

10. Объекты и субъекты социального партнерства в современных условиях России.  

11. Новые подходы, цели и задачи реализации социального партнерства в 

современной России. 

12. Социальное партнерство в реализации социальной защиты и социального 

обслуживания населения. 

13. Социально-ориентированные некоммерческие организации и организация 

сотрудничества с ними на муниципальном уровне.  

14. Направленность деятельности социально-ориентированных некоммерческих 

организаций: особенности.  

15. Правовые основы деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций на муниципальном уровне. 

 

Примерный перечень тем для дискуссии к Разделу 3: 

1. Межведомственное взаимодействие как основа решения социальных проблем 

общества. 

2. Социальное партнерство в социальной сфере: грани и границы. 

3. Роль социально-ориентированных некоммерческих организаций в решении 

социальных проблем. 

4. Волонтерство в социальной сфере – форма социального партнерство: возможности, 

условия и барьеры развития. 

 

Примерные темы для защиты социального проекта к Разделу 3: 

1.  На выбор: для решения различных проблем или для социального обслуживания групп 

населения. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Охарактеризуйте качество социального обслуживания населения в современной 

России. 

2. Обоснуйте необходимость, значение, содержание и организацию проведения 

независимой оценки качества социального обслуживания.  

3. Охарактеризуйте содержание и роль общественно-профессиональной экспертизы 

качества социального обслуживания в решении задач социальной защиты населения. 

4. Проанализируйте основы квалитологии и нормативно-правовые вопросы в 

социальной работе. 

5. Покажите потенциал квалитологии в социальной работе и социальной защите 

населения. 

6. Выявите нормативные основы квалитологии и ее роли в определении индикаторов 

оценки качества обслуживания и индикаторов выполнения социальных проектов и программ. 

 

Примерный перечень тем рефератов к Разделу 4: 

1. Качество социального обслуживания населения в современной России. 

2. Реализация основных направлений социальной политики и проблемы качества 

жизни и качества социального облуживания 

3. Оценка качества социального обслуживания как научная проблема. 

4. Теоретические и прикладные проблемы оценивания качества труда в сфере 

социальной защиты населения.  

5. Количественные и качественные оценки качества социального обслуживания. 
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6. Объективные и субъективные индикаторы в оценке качества социального 

обслуживания населения.  

7. Экспертные оценки качества социального обслуживания: возможности, 

ограничения и пути совершенствования. 

8. Организации мониторинга качества социального обслуживания. 

9. Независимая оценка качества социального обслуживания: организация и 

реализация. 

10. Объекты и субъекты в независимой оценке качества социального обслуживания 

населения.  

11. Центры оценки квалификации как способ повышения качества социального 

обслуживания и уровня квалификации сотрудников ОСО. 

12. Общественно-профессиональная экспертиза качества социального обслуживания: 

роль в решении задач социальной защиты населения. 

13. Система сертификации профессиональной деятельности и ее роль в повышении 

профессионализма в социальной работе. 

14. Квалитология и нормативно-правовые вопросы в социальной работе. 

15. Потенциал квалитологии в социальной работе и социальной защите населения. 

16. Нормативные основы квалитологии: ее роль в определении индикаторов оценки 

качества обслуживания. 

17. Нормативные основы квалитологии: ее роль в определении индикаторов 

выполнения социальных проектов и программ. 

 

Примерный перечень тем для дискуссии к Разделу 4: 

1. Возможности оценки качества социального обслуживания: индикаторы и методы 

измерения. 

2. Международные и российские индикаторы качества: возможности выработки 

интегрированных показателей. 

 

Примерные темы для защиты социального проекта к Разделу 4: 

1. Система индикаторов качества социального обслуживания. 

2. Организация и проведение независимой оценки качества социального обслуживания. 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Современные основы нормативно-

правового обеспечения социальной работы» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
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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 по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
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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.  

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  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
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˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСНОВЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И НОВАЦИИ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Цели занятия: сформировать представление о концептуальных подходах и новациях в 

законодательстве по социальной защите населения и реализации социальной политики РФ в 

современных условиях. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Концептуальные подходы к формированию нормативно-

правовой основы социальной защиты населения: российский 

и зарубежный опыт. Сравнительно-исторический анализ 

развития российского и зарубежного законодательства по 

вопросам социальной защиты населения. Актуальные 

социальные проблемы современной России и способы их 

нормативно-правового решения (формирования 

современного корпуса нормативных документов). Изменение 

социального законодательства и основные тренды этих 

изменений в России. Новые формы реализации социальной и 

социально-демографической политики (национальные 

социальные проекты). Организация и проведение научных 

исследований и научного анализа полученных результатов 

для оценки обстоятельств, способных ухудшить положение 

граждан, обратившихся за социальной помощью и 

поддержкой. 

Обзорная лекция 

 

 

РАЗДЕЛ 2. НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ В 

УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Цели занятия: сформировать представление об организации социального страхования 

как организационно-правовой формы социальной защиты населения. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Правовые основы функционирования федерального, 

регионального и муниципального уровней управления в 

системе социальной защиты. Функции, цели и задачи 

организации социального обслуживания в соответствии с 

современным законодательством. Нормативные основы 

проведения аттестации и сертификации персонала 

Проблемная лекция 
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организации социального обслуживания. Нормативные 

основы принятия кадровых решений. Нормативные основы в 

разработке и реализации социальных технологий, проектов и 

программ. 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ  
Цели занятия: сформировать представление об особенностях социального обеспечения 

в РФ и в регионе. 
Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Межинституциональное взаимодействие в реализации 

социальной политики и социальной защиты населения. 

Межведомственное взаимодействие в социальной защите 

населения: объективная необходимость барьеры и риски, 

пути их преодоления. Роль социальных институтов общества 

в решении социальных проблем современной России: 

нормативно-правовые решения взаимодействия. Социальное 

партнерство в реализации социальной защиты и социального 

обслуживания населения. Социально-ориентированные 

некоммерческие организации и организация сотрудничества 

с ними на муниципальном уровне. 

Проблемная лекция 

 

РАЗДЕЛ 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Цели занятия: сформировать представление о нормативно-правовых основах оценки 

качества социального обслуживания населения. 
Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Качество социального обслуживания населения. Независимая 

оценка качества социального обслуживания. Общественно-

профессиональная экспертиза качества социального 

обслуживания. Цели и задачи квалитологии в социальной 

работе и социальной защите населения. Нормативные основы 

квалитологии: ее роль в определении индикаторов оценки 

качества обслуживания и индикаторов выполнения 

социальных проектов и программ. 

Проблемная лекция 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСНОВЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И НОВАЦИИ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки применения знаний о 

концептуальных подходах и новациях в законодательстве по социальной защите населения и 

реализации социальной политики РФ в современных условиях. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Концептуальные подходы к формированию 

нормативно-правовой основы социальной защиты 

населения: российский и зарубежный опыт. 

Сравнительно-исторический анализ развития 

российского и зарубежного законодательства по 

вопросам социальной защиты населения. Актуальные 

социальные проблемы современной России и способы 

их нормативно-правового решения (формирования 

современного корпуса нормативных документов). 

Изменение социального законодательства и основные 

тренды этих изменений в России. Новые формы 

реализации социальной и социально-демографической 

политики (национальные социальные проекты). 

Организация и проведение научных исследований и 

научного анализа полученных результатов для оценки 

обстоятельств, способных ухудшить положение 

граждан, обратившихся за социальной помощью и 

поддержкой. 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: реферат, дискуссия.  

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Место и роль социально-правового ресурса в реализации мер социальной защиты 

населения.  

2. Типология и уровни социально-правового ресурса.  

3. Функции социальных структур и институтов в использовании социально-правовых 

основ социальной защиты населения.  

4. Новые концептуальные подходы к формированию социально-правовых основ 

социальной защиты населения. 

5. Конституционные основы и правовые новации социальной защиты населения в 

современных условиях России. 
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6. Концептуальные подходы к формированию нормативно-правовой основы социальной 

защиты населения: российский и зарубежный опыт. 

7. Сравнительно-исторический анализ развития российского и зарубежного 

законодательства по вопросам социальной защиты населения. 

8. Концепции социальной ответственности государства, общества, бизнеса и личности 

при реализации современной социальной политики 

9. Соотношение прав и обязанностей граждан в сфере социального права. Концепции 

социальной ответственности личности, общества, государства. 

10. Социальная ответственность бизнеса и государственно-частное партнерство в 

решении социальных проблем. 

11. Анализ современных подходов к формированию нормативно-правовых основ 

социальной защиты населения. 

12. Международные документы по защите социальных прав граждан (правозащитное 

социальное право): история появления, структура и приоритеты. 

13. Содержание Европейской социальной хартии  

14. Субъекты и объекты международного социального права. 

15. Организация Объединенных Наций как важнейший субъект международного 

социального права. 

16. Международная организация труда (МОТ) и ее роль в защите трудовых прав 

граждан. 

17. Международные документы в защите прав инвалидов. 

18. Международные документы по защите прав мигрантов. 

19. Механизмы реализации норм международного социального права. 

20. Европейский суд по правам человека (Гаагский суд по правам человека). 

Механизм действия и значение в современном мире. 

21. Влияние международного социального права на формирование социального 

законодательства России. 

22. Интернациональное и национальное, общее и особенное в регулировании 

социальных проблем в современном мире.  

23. Грани и границы применения основных норм международных правозащитных 

документов.  

24. Основные проблемы формирования нормативно-правовой основы современной 

системы социальной защиты населения. 

25. Организация и проведение научных исследований и научного анализа 

полученных результатов в сфере социальной работы. 

26. Методы и технологии оценки обстоятельств, способных ухудшить положение 

граждан, обратившихся за социальной помощью и поддержкой. 

27. Нормативно-правовые акты и национальные проекты в интересах граждан 

старшего поколения. 

28. Национальный проект «Демография» и его роль в решении проблем социальной 

политики современной России: цели, задачи и индикаторы их достижения. 

29. Основы социальной политики и основные законодательные акты в отношении 

семьи с детьми и молодежи и ее нормативно-правовые основы. 

30. Принципы и нормы разработки современных нормативных правовых актов в 

сфере социальной работы. 

 

Примерные темы для дискуссии: 

1. Соотношение прав и обязанностей граждан в сфере социального права. Концепции 

социальной ответственности личности, общества, государства. 

2. Грани и границы применения основных норм международных правозащитных 

документов в формировании современного российского законодательства 
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3. Национальные социальные проекты как инновационный нормативно-правовой 

инструмент достижения важнейших задач современной социальной политики России. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ В 

УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки организации социального 

страхования как организационно-правовой формы социальной защиты населения. 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Правовые основы функционирования федерального, 

регионального и муниципального уровней управления в 

системе социальной защиты. Функции, цели и задачи 

организации социального обслуживания в соответствии с 

современным законодательством. Нормативные основы 

проведения аттестации и сертификации персонала 

организации социального обслуживания. Нормативные 

основы принятия кадровых решений. Нормативные основы 

в разработке и реализации социальных технологий, 

проектов и программ. 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: реферат, проект, дискуссия. 

Примерные варианты реферат: 

1. Нормативно-правовые основы управления в системе социальной защиты. 

2. Функции и полномочия Министерства труда и социальной защиты РФ. 

3. Региональные уполномоченные органы власти в системе социальной защиты 

населения: функции, цели, задачи, полномочия. 

4. Национальные социальные проекты в интересах пожилых граждан. 

5. Национальный социальный проект «Демография». 

6. Система стандартов профессиональной деятельности как социальный проект 

интеграции социального образования и рынка труда. 

7. Профстандарты специалистов социальной сферы: сравнительный анализ. Их место и 

роль в формировании профессий социальной работы. требований выравнивания.  

8. Нормативные основы деятельности организации социального обслуживания 

населения: цели, задачи, функции. 

9. Организация и проведение аттестации кадров в организации социального 

обслуживания. 

10. Правовые основы принятия кадровых решений в организации социального 

обслуживания. 

11. Роль стандартов профессиональной деятельности в деятельности организации 

социального обслуживания 

12. Индикаторы достижения целей в реализации социальных проектов и программ. 

13. Роль социальных проектов и программ в деятельности организации социального 

обслуживания.  

14. Нормативно-правовые основы в разработке социальных проектов и программ в 

развитии организации социального обслуживания. 

15. Социальные проекты, направленные на решение организационных и кадровых 

вопросов организации. 

16. Правовые вопросы в организации аттестации сотрудников организации социального 

обслуживания. 
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17. Трудовые нормативы в деятельности сотрудников организации социального 

обслуживания. Права и обязанности социальных работников и специалистов по социальной 

работе. 

18. Должностная инструкция как нормативный документ. 

19. Кадровые решения в организации социального обслуживания: субъекты и объекты. 

20. Инструменты руководителя организации социального обслуживания в решении 

кадровых вопросов.  

21. Нормативные вопросы повышения мотивированности и качества профессиональной 

деятельности сотрудников организации социального обслуживания. 

22. Права и обязанности руководителя организации социального обслуживания. 

Профстандарт руководителя ОСО. 

23. Сертификация сотрудников организации социального обслуживания. 

24. Система независимой оценки квалификаций в социальной сфере. 

25. Роль общественно-профессиональной экспертизы в повышении качества 

социального обслуживания. Нормативно-правовое сопровождение деятельности. 

 

Примерный перечень тем для дискуссии: 

1. Национальные социальные проекты – роль в решении социальных проблем общества. 

2. Аттестация и сертификация сотрудников организации социального обслуживания: 

сходство и различия процедур 

3. Мотивированность труда сотрудников организации социального обслуживания и 

способы ее повышения. 

4. Кадровый потенциал организации – почему его важно повышать? 

5. Что такое административная супервизия? 

 

Примерные темы для защиты социального проекта: 

1. Организация аттестации сотрудников как способ повышения их квалификации. 

2. Внедрение стандартов профессиональной деятельности в организации социального 

обслуживания. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ  
Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки применения методов 

социального консультирования с различными группами населения. 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Межинституциональное взаимодействие в реализации 

социальной политики и социальной защиты населения. 

Межведомственное взаимодействие в социальной 

защите населения: объективная необходимость барьеры 

и риски, пути их преодоления. Роль социальных 

институтов общества в решении социальных проблем 

современной России: нормативно-правовые решения 

взаимодействия. Социальное партнерство в реализации 

социальной защиты и социального обслуживания 

населения. Социально-ориентированные 

Семинарское занятие 
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некоммерческие организации и организация 

сотрудничества с ними на муниципальном уровне. 

 

Форма практического задания: реферат, проект, дискуссия. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Нормативно-правовые основы межведомственного взаимодействия в социальной 

сфере в современных условиях.  

2. Социальные институты и их роль в социальной защите населения. 

3. Межведомственное взаимодействие в социальной защите населения: объективная 

необходимость барьеры и риски, пути их преодоления. 

4. Роль социальных институтов общества в решении социальных проблем современной 

России: нормативно-правовые решения взаимодействия. 

5. Межинституциональное взаимодействие в реализации социальной политики и 

социальной защиты населения. 

6. Нормативно-правовые аспекты межведомственного взаимодействия в социальной 

защите населения: объективная необходимость барьеры и риски, пути их преодоления. 

7. Социальное партнерство в современном мире: значение, потенциал, преимущества. 

8. Государственно-частное партнерство в социальной сфере. 

9. Федеральный, региональный и муниципальный уровни социального партнерства. 

10. Объекты и субъекты социального партнерства в современных условиях России.  

11. Новые подходы, цели и задачи реализации социального партнерства в 

современной России. 

12. Социальное партнерство в реализации социальной защиты и социального 

обслуживания населения. 

13. Социально-ориентированные некоммерческие организации и организация 

сотрудничества с ними на муниципальном уровне.  

14. Направленность деятельности социально-ориентированных некоммерческих 

организаций: особенности.  

15. Правовые основы деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций на муниципальном уровне. 

 

Примерный перечень тем для дискуссии: 

1. Межведомственное взаимодействие как основа решения социальных проблем 

общества. 

2. Социальное партнерство в социальной сфере: грани и границы. 

3. Роль социально-ориентированных некоммерческих организаций в решении 

социальных проблем. 

4. Волонтерство в социальной сфере – форма социального партнерство: возможности, 

условия и барьеры развития. 

 

Примерные темы для защиты социального проекта: 

1. На выбор: для решения различных проблем или для социального обслуживания групп 

населения. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки применения знаний о 

нормативно-правовых основах оценки качества социального обслуживания населения. 
Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Качество социального обслуживания населения. 

Независимая оценка качества социального 

обслуживания. Общественно-профессиональная 

экспертиза качества социального обслуживания. Цели и 

задачи квалитологии в социальной работе и социальной 

защите населения. Нормативные основы квалитологии: 

ее роль в определении индикаторов оценки качества 

обслуживания и индикаторов выполнения социальных 

проектов и программ. 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: реферат, проект, дискуссия. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Качество социального обслуживания населения в современной России. 

2. Реализация основных направлений социальной политики и проблемы качества 

жизни и качества социального облуживания 

3. Оценка качества социального обслуживания как научная проблема. 

4. Теоретические и прикладные проблемы оценивания качества труда в сфере 

социальной защиты населения.  

5. Количественные и качественные оценки качества социального обслуживания. 

6. Объективные и субъективные индикаторы в оценке качества социального 

обслуживания населения.  

7. Экспертные оценки качества социального обслуживания: возможности, 

ограничения и пути совершенствования. 

8. Организации мониторинга качества социального обслуживания. 

9. Независимая оценка качества социального обслуживания: организация и 

реализация. 

10. Объекты и субъекты в независимой оценке качества социального обслуживания 

населения.  

11. Центры оценки квалификации как способ повышения качества социального 

обслуживания и уровня квалификации сотрудников ОСО. 

12. Общественно-профессиональная экспертиза качества социального обслуживания: 

роль в решении задач социальной защиты населения. 

13. Система сертификации профессиональной деятельности и ее роль в повышении 

профессионализма в социальной работе. 

14. Квалитология и нормативно-правовые вопросы в социальной работе. 

15. Потенциал квалитологии в социальной работе и социальной защите населения. 

16. Нормативные основы квалитологии: ее роль в определении индикаторов оценки 

качества обслуживания. 

17. Нормативные основы квалитологии: ее роль в определении индикаторов 

выполнения социальных проектов и программ. 

 

Примерный перечень тем для дискуссии: 

1. Возможности оценки качества социального обслуживания: индикаторы и методы 

измерения. 

2. Международные и российские индикаторы качества: возможности выработки 

интегрированных показателей. 

 

Примерные темы для защиты социального проекта: 

1. Система индикаторов качества социального обслуживания. 

2. Организация и проведение независимой оценки качества социального обслуживания.  
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