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1. Организационно-методический раздел 
Курс «Методология и методы девиантологических исследований» позволяет 

ознакомиться с современным состоянием теории и практики научного изучения проблем 
отклоняющегося поведения в различных отраслях социально-гуманитарного знания: 
социологии, психологии, криминологии, культурологии.  
 

 
1 Цели и задачи изучения дисциплины. 
1.1 Цель освоения дисциплины «Методология и методы девиантологических 

исследований» позволяет ознакомиться с современным состоянием теории и практики 
научного изучения проблем отклоняющегося поведения в различных отраслях социально-
гуманитарного знания: социологии, психологии, криминологии, культурологии. 

«Методология и методы девиантологических исследований» позволяет ознакомиться 
с современным состоянием теории и практики научного изучения проблем отклоняющегося 
поведения в различных отраслях социально-гуманитарного знания: социологии, психологии, 
криминологии, культурологии. 

Целью дисциплины является: сформировать у учащихся систему устойчивых знаний 
относительно методологии и методов исследования и объяснения проблем организации и 
проведению фундаментальных и прикладных исследований в сфере социальной работы 

1.2 Задачи дисциплины  
Логика построения программы основана на необходимости в процессе изучения 

дисциплины решения следующих задач:  
изучить теоретические основы и принципы девиантологического исследования; 
выработать умения и навыки использования методологии девиантологического 

исследования в организации и проведения фундаментальных и прикладных исследований в 
сфере социальной работы; 

осмысление специфики и особенностей определению и оказанию необходимой 
помощи детям в разных типах семей для разрешения трудной жизненной ситуации, 
преодоления неблагополучия; 

ознакомление студентов с принципами разработки и применения инструментария 
девиантологических исследований;  

развитие научной исследовательской, аналитической и проектной культуры будущих 
магистров. 

 
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Методология и методы девиантологических исследований» связана, 

прежде всего, с курсами «Психология девиантного поведения», «Социология девиантного 
поведения, «Методология и методы организации научного исследования», «Математические 
методы в социальной работе», «Современные проблемы науки» и др. 

 
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ПК-1; ПК-9; ПК-10 

 Код и наименование индикатора* 
достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 
ПК – 1 Способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных исследований 
в сфере социальной работы 



4 

 Код и наименование индикатора* 
достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 
ПК-1.1 Осуществляет организации и 
проведению фундаментальных и 
прикладных исследований в сфере 
социальной работы 

ИУК – 1.1 Осуществляет организации и проведению 
фундаментальных и прикладных исследований в сфере 
социальной работы 
ИУК – 1.2. Выбирает оптимальный вариант 
организации и проведению фундаментальных и 
прикладных исследований в сфере социальной работы 

ПК-1.2 Анализирует и отбирает 
соответствующие методы и приемы 
фундаментальных и прикладных 
исследования в процессе 
конструирования программ 
повышения психологической 
защищенности и предупреждения 
психологического неблагополучия 
населения 

ИУК – 1.1 Осуществляет поиск необходимой отбирает 
соответствующие методы и приемы фундаментальных 
и прикладных исследования в процессе 
конструирования программ повышения 
психологической защищенности и предупреждения 
психологического неблагополучия населения 
ИУК – 1.2. Выбирает оптимальный отбирает 
соответствующие методы и приемы фундаментальных 
и прикладных исследования в процессе 
конструирования программ повышения 
психологической защищенности и предупреждения 
психологического неблагополучия населения 

ПК-1.3 Использует 
профессиональные практические 
умения, необходимые для 
проведения фундаментальных и 
прикладных исследования в 
процессе конструирования 
программ повышения 
психологической защищенности и 
предупреждения психологического 
неблагополучия населения 

ИУК – 1.1 Осуществляет профессиональные 
практические умения, необходимые для проведения 
фундаментальных и прикладных исследования в 
процессе конструирования программ повышения 
психологической защищенности и предупреждения 
психологического неблагополучия населения 
ИУК – 1.2. Выбирает оптимальный вариант 
профессиональные практические умения, необходимые 
для проведения фундаментальных и прикладных 
исследования в процессе конструирования программ 
повышения психологической защищенности и 
предупреждения психологического неблагополучия 
населения 

ПК-9. Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 
потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, 
мер социальной поддержки и государственной социальной помощи. 
ПК-9.1  Способен оказать 
необходимую помощь детям в 
разных типах семей для разрешения 
трудной жизненной ситуации, 
преодоления неблагополучия 

ИПК-9.2.1 Организует и проводит помощь детям в 
разных типах семей для разрешения трудной 
жизненной ситуации, преодоления неблагополучия 
ИПК-9.2.2 Использует необходимую помощь детям в 
разных типах семей для разрешения трудной 
жизненной ситуации, преодоления неблагополучия 

ПК-9.2 Проводит анализ и отбирает 
соответствующие методы и приемы 
оказания необходимой помощи 
детям в разных типах семей для 
разрешения трудной жизненной 

ИУК – 9.2.1 Осуществляет анализ и отбирает 
соответствующие методы и приемы оказания 
необходимой помощи детям в разных типах семей для 
разрешения трудной жизненной ситуации, преодоления 
неблагополучия 
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 Код и наименование индикатора* 
достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 
ситуации, преодоления 
неблагополучия 

ИУК – 9.2.2. Выбирает оптимальный вариант анализа и 
отбирает соответствующие методы и приемы оказания 
необходимой помощи детям в разных типах семей для 
разрешения трудной жизненной ситуации, преодоления 
неблагополучия 

ПК-9.3 Проявляет владение 
профессиональными практическими 
умениями, необходимыми для 
оказания необходимой помощи 
детям в разных типах семей для 
разрешения трудной жизненной 
ситуации, преодоления 
неблагополучия 

ИУК – 9.3.1 Осуществляет поиск инфломации 
необходимой помощи детям в разных типах семей для 
разрешения трудной жизненной ситуации, преодоления 
неблагополучия 
ИУК – 9.3.2. Выбирает оптимальный вариант решения 
задачи, аргументируя свой выбор 

ПК-10 Способность к активизации потенциала семей и семей с детьми, поддержке их ресурса 
и реализации услуг по организации вывода из трудной жизненной ситуации 
ПК-10.1 Способен провести анализ 
потенциала семей и семей с детьми, 
поддержке их ресурса и реализации 
услуг по организации вывода из 
трудной жизненной ситуации 

ИПК-10.1.1 Организует и проводит провести анализ 
потенциала семей и семей с детьми, поддержке их 
ресурса и реализации услуг по организации вывода из 
трудной жизненной ситуации 
ИПК-10.2.2 Использует методы провести анализ 
потенциала семей и семей с детьми, поддержке их 
ресурса и реализации услуг по организации вывода из 
трудной жизненной ситуации 

ПК-10.2 Использует методы и 
приемы активизации потенциала 
семей и семей с детьми, поддержке 
их ресурса и реализации услуг по 
организации вывода из трудной 
жизненной ситуации 

ИУК – 10.2.1 Осуществляет поиск необходимых 
методов и приемов активизации потенциала семей и 
семей с детьми, поддержке их ресурса и реализации 
услуг по организации вывода из трудной жизненной 
ситуации 
ИУК – 10.2.2. Выбирает оптимальный вариант методы и 
приемы активизации потенциала семей и семей с 
детьми, поддержке их ресурса и реализации услуг по 
организации вывода из трудной жизненной ситуации 

 
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: для ОФО 3 з.е. (108 часов), для ЗФО 3 

з.е. (108 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице   
 

Вид учебной работы Всего 
 часов 

Форма обучения 

ОФО/ЗФО очно заочная 
7 1 2 

Контактная работа, в том числе:  54,2/12,3 54,2 10 2,2 
Аудиторные занятия (всего) 50/12 50 10 2 
Занятия лекционного типа 16/6 16 4 2 
Лабораторные занятия   - - - - 
Занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия)   32/6 32 6 - 
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Иная контактная работа:     
Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 - - 
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3/0,2 0,2 - 0,2 
Самостоятельная работа (всего) 75,8/87 75,8 26 61 
В том числе:     
Курсовая работа  - - - - 
Проработка учебного (теоретического) материала 30/20 30 10 10 
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка     
сообщений, презентаций) 25,8/26 25,8 6 20 

Реферат 20/21 20 10 11 
Подготовка к текущему контролю -/20 - - 20 
Контроль: 26,7/8,7 26,7 - 8,7 
Подготовка к экзамену 26,7/8,7 26,7 - 8,7 
Общая трудоемкость час. 108/108 108 36 108 

в том числе 
контактная работа 50,3/12,3 50,2 10 2,2 

зач. ед. 3/3 3 1 2 
 

 
2.3 Содержание разделов дисциплины:  
 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 
Внеаудиторн

ая работа 
Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Понятие девиантологии, ее функции и 

задачи.  
Комплексный анализ проблем девиантности.  
Основные принципы девиантологичекого и 
методы девиантологичеекого исследования 

21/20 4/2 6 - 15/18 

2. Особенности проведения социологических 
исследований при изучении различных форм 
семейного неблагополучия. 

22/22 2/2 6/2 - 16/18 

3. Методолого-методические проблемы 
получения надежных результатов.  

20 2/2 6/2 - 16/17 

4. Методы измерения. Проблемы 
сопоставимости результатов.  

23/17 4 6 - 15/17 

5. Методики выявления опасных состояний и 
факторов риска; их измерение необходимой 
помощи детям в разных типах семей для 
разрешения трудной жизненной ситуации, 
преодоления неблагополучия 

25/19 4 6/2 - 15/17 

 Итого по дисциплине: 108/1
08 

16/6 32/6 - 75,8/87 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 
СРС – самостоятельная работа студента 

 
2.3.1 Занятия лекционного типа. 
 
№ Наименование Содержание раздела Форма 
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раздела текуще
го 
контро
ля 

1 

Введение в 
методологию 
девиантологических 
исследований. 
Понятие 
девиантологии, ее 
функции и задачи. 
девиантности. 
Основные принципы и 
методы 
девиантологичеекого 
исследования  
 

Виды познания девиантологических явлений: 
философское, научное, религиозное, эстетическое. 
Специфика девиантологического научного знания, 
его взаимосвязь с другими видами знания о 
девиациях. Возможности и ограничения научного 
девинатологического познания. Норма и 
отклонение в философии, теории и методологии. 
Психологические, социологические, 
криминологические и культурологические 
определения нормы и отклонения. 
Понятие девиантологии, ее функции и задачи. 
Комплексный анализ проблем девиантности. 
Основные принципы девиантологичеекого и 
методы девиантологичеекого исследования 

Р, С, Э 

3 

Методолого-
методические 
проблемы получения 
надежных 
результатов. Методы 
измерения. Проблемы 
сопоставимости 
результатов. 
Методики выявления 
опасных состояний и 
факторов риска; их 
измерение 

Логико-методологические основания и смысл 
программы девиантологического исследования. 
Понятийный аппарат программы исследования: 
методология, метод, процедура, инструментарий. 
Методологический раздел программы 
девиантологического исследования: проблема 
исследования, цель, задачи, объект и предмет 
исследования, понятийный аппарат исследования, 
гипотеза (концептуальная модель) исследования. 
Методический раздел программы 
девиантологического исследования: методы и 
инструментарий исследования. Процедурный 
раздел программы исследования: организация и 
проведение девиантологического исследования. 

Р, С, Э 

 
2.3.2 Занятия семинарского типа. 

 
№ Наименование 

раздела 
Содержание раздела Форма 

текущего 
контроля 

1 Введение в 
методологию 
девиантологических 
исследований. 
Понятие 
девиантологии, ее 
функции и задачи. 
девиантности. 
Основные принципы 
и методы 
девиантологического 
исследования  

Виды познания девиантологических явлений: 
философское, научное, религиозное, эстетическое. 
Специфика девинатологческого научного знания, 
его взаимосвязь с другими видами знания о 
девиациях. Возможности и ограничения научного 
девинатологического познания. Норма и 
отклонение в философии, теории и методологии. 
Психологические, социологические, 
криминологические и культурологические 
определения нормы и отклонения. 
Понятие девиантологии, ее функции и задачи. 
Комплексный анализ проблем девиантности. 
Основные принципы девиантологичеекого и 
методы девиантологичеекого исследования. 

Р, С, Э 



8 

 
Греческая философия и искусство норме и 
отклонении. Религиозные концепции нормы 
отклонения и связанные сними практики 
нормализации.  Научный этап в исследовании 
девиаций. Специализация и выделений различных 
научных отраслей девиантологического знания: 
психология, социология и криминология. 
Позитивизм, феноменология и культурный 
релятивизм как основания девиантологической 
методологии. Структурализм и постмодернизм в 
девиантологических исследованиях. 
 

2 Особенности 
проведения 
социологических 
исследований при 
изучении различных 
форм девиантного 
поведения . 
Девинатологическое 
исследование: общие 
принципы 

Общие принципы девиантологического 
исследования. Отличие научного исследования от 
обыденного накопления информации. Точность, 
повторяемость результатов, однозначность, как 
принципы научного девиантологического 
исследования. Логика девиантологического 
исследования: проблема, цель, задачи научного 
исследования. Системное осмысление проблемы 
исследования. Гипотеза и ее роль в 
девиантологическом исследовании. Методология, 
методы и процедура научного исследования. 
Логика девиантологического эксперимента. 
Проблема, требующая решения и проблема, 
требующая исследования. Теоретическое и 
эмпирическое исследование: сущность и различие 

Р, С, Э 

3 Методолого-
методические 
проблемы получения 
надежных 
результатов. Методы 
измерения. 
Проблемы 
сопоставимости 
результатов. 
Методики выявления 
опасных состояний и 
факторов риска; их 
измерение 

Логико-методологические основания и смысл 
программы девиантологического исследования. 
Понятийный аппарат программы исследования: 
методология, метод, процедура, инструментарий. 
Методологический раздел программы 
девиантологического исследования: проблема 
исследования, цель, задачи, объект и предмет 
исследования, понятийный аппарат исследования, 
гипотеза (концептуальная модель) исследования. 
Методический раздел программы 
девиантологического исследования: методы и 
инструментарий исследования. Процедурный 
раздел программы исследования: организация и 
проведение девиантологического исследования. 
Специфика и задачи эмпирического 
девиантологического  исследования. Эмпирическое 
базисного знание. Методы сбора первичной 
эмпирической информации. Наблюдение, 
измерение, эксперимент. Примеры формирования 
эмпирического базисного знания из социологии, 
писхологии, криминологии и культурологии. 
Ошибки, возникающие на стадии сбора данных и их 
предупреждение. 

Р, С 
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Эмпирическое девиантологическое исследование – 
1-я стадия  
Эмпирическое девиантологическое исследование – 
2-я стадия 
Эмпирическое девиантологическое исследование – 
3-я стадия 
Теоретическое девиантологическое исследование – 
1-я стадия 
Теоретическое девиантологическое исследование – 
2-я стадия  
Теоретическое девиантологическое исследование – 
3-я стадия 

 
2.3.3 Лабораторные занятия. 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

№ Вид СРС Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 
выполнению самостоятельной работы 

1 Подготовка 
сообщений, 
презентаций 

Методические указания по организации самостоятельной 
работы утвержденные кафедрой социальной работы, 
психологии и педагогики высшего образования, протокол № 13 
от 10 марта 2021 г. 

2 Аналитическая 
справка 

Методические указания по составлению аналитической 
справки, утвержденные кафедрой социальной работы, 
психологии и педагогики высшего образования, протокол № 13 
от 10 марта 2021 г. 

3 Эссе Методические указания по написанию эссе, утвержденные 
кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 
высшего образования, протокол № 13 от 10 марта 2021 г. 

4 Кейс-задания Методические указания по решению проблемных и 
конкретных ситуаций, утвержденные кафедрой социальной 
работы, психологии и педагогики высшего образования, 
протокол № 13 от 10 марта 2021 г. 

5 Индивидуальные 
практические 
(расчетные) 
работы 

Методические указания по выполнению практических 
(расчетных) работ, утвержденные кафедрой социальной работы, 
психологии и педагогики высшего образования, протокол № 13 
от 10 марта 2021 г. 

7 Тезаурус Методические указания по составлению тезауруса, 
утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и 
педагогики высшего образования, протокол № 13 от 10 марта 
2021 г. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  
– в печатной форме увеличенным шрифтом,  
– в форме электронного документа,  
– в форме аудиофайла,  
– в печатной форме на языке Брайля. Для лиц с нарушениями слуха:  
– в печатной форме,  
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– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа,  
– в форме аудиофайла.  
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся.  
 
3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины  
В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: мультимедийные лекции с элементами дискуссии, 
информационно-коммуникативные технологии, игровые технологии, проблемное обучение. 
практические занятия, подготовка письменных аналитических и индивидуальных 
практических (расчетных) работ, самостоятельная работа студентов.  

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в 
использовании интерактивных технологий и активных методов (работа в малых 
группах/парах по анализу конкретных и проблемных ситуаций, участие в деловой игре, 
составление аналитической справки) в сочетании с внеаудиторной работой.  

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 
использование информационных ресурсов, доступных в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины – 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты.  

 
4. Оценочные средства промежуточной аттестации для текущего контроля 

успеваемости и Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«Криминологические методы и методики исследования девиантного поведения». 
Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации  
 

№ 
п/п 

Код и наименование 
индикатора (в 
соответствии с п. 1.4) 

Результаты обучения (в 
соответствии с п. 1.4) 

Наименование оценочного средства 
Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1 ПК-1.1 Осуществляет 
организации и 
проведению 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в сфере 
социальной работы 

ИУК – 1.1 Осуществляет 
организации и 
проведению 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в сфере 
социальной работы 
ИУК – 1.2. Выбирает 
оптимальный вариант 
организации и 
проведению 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в сфере 
социальной работы 

Опрос, тезаурус, 
аналитическая 
справка, эссе, 
индивидуальные 
практические 
(расчетные) 
работы, кейсы, 
деловая игра 

Вопросы на 
экзамен 1-10 

2 ПК-1.2 Анализирует 
и отбирает 
соответствующие 

ИУК – 1.1 Осуществляет 
поиск необходимой 
отбирает 

кроссворд, 
решение 
проблемных и 

Вопросы на 
экзамен 16-21 
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методы и приемы 
фундаментальных и 
прикладных 
исследования в 
процессе 
конструирования 
программ повышения 
психологической 
защищенности и 
предупреждения 
психологического 
неблагополучия 
населения 

соответствующие 
методы и приемы 
фундаментальных и 
прикладных 
исследования в процессе 
конструирования 
программ повышения 
психологической 
защищенности и 
предупреждения 
психологического 
неблагополучия 
населения 
ИУК – 1.2. Выбирает 
оптимальный отбирает 
соответствующие 
методы и приемы 
фундаментальных и 
прикладных 
исследования в процессе 
конструирования 
программ повышения 
психологической 
защищенности и 
предупреждения 
психологического 
неблагополучия 
населения 

конкретных 
ситуаций 

3 ПК-1.3 Использует 
профессиональные 
практические умения, 
необходимые для 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных 
исследования в 
процессе 
конструирования 
программ повышения 
психологической 
защищенности и 
предупреждения 
психологического 
неблагополучия 
населения 

ИУК – 1.1 Осуществляет 
профессиональные 
практические умения, 
необходимые для 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных 
исследования в процессе 
конструирования 
программ повышения 
психологической 
защищенности и 
предупреждения 
психологического 
неблагополучия 
населения 
ИУК – 1.2. Выбирает 
оптимальный вариант 
профессиональные 
практические умения, 
необходимые для 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных 

Опрос, тезаурус, 
аналитическая 
справка, эссе, 
индивидуальные 
практические 
(расчетные) 
работы, кейсы, 
деловая игра 

Вопросы на 
экзамен 22-27 
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исследования в процессе 
конструирования 
программ повышения 
психологической 
защищенности и 
предупреждения 
психологического 
неблагополучия 
населения 

4 ПК-9.1 Способен 
оказать необходимую 
помощь детям в 
разных типах семей 
для разрешения 
трудной жизненной 
ситуации, 
преодоления 
неблагополучия 

ИПК-9.2.1 Организует и 
проводит помощь детям 
в разных типах семей для 
разрешения трудной 
жизненной ситуации, 
преодоления 
неблагополучия 
ИПК-9.2.2 Использует 
необходимую помощь 
детям в разных типах 
семей для разрешения 
трудной жизненной 
ситуации, преодоления 
неблагополучия 

решение 
проблемных и 
конкретных 
ситуаций 

Вопросы на 
экзамен 28-30 

 ПК-9.2 Проводит 
анализ и отбирает 
соответствующие 
методы и приемы 
оказания 
необходимой помощи 
детям в разных типах 
семей для разрешения 
трудной жизненной 
ситуации, 
преодоления 
неблагополучия 

ИУК – 9.2.1 
Осуществляет анализ и 
отбирает 
соответствующие 
методы и приемы 
оказания необходимой 
помощи детям в разных 
типах семей для 
разрешения трудной 
жизненной ситуации, 
преодоления 
неблагополучия 
ИУК – 9.2.2. Выбирает 
оптимальный вариант 
анализа и отбирает 
соответствующие 
методы и приемы 
оказания необходимой 
помощи детям в разных 
типах семей для 
разрешения трудной 
жизненной ситуации, 
преодоления 
неблагополучия 

Опрос, тезаурус, 
аналитическая 
справка, эссе, 
индивидуальные 
практические 
(расчетные) 
работы,  

Вопросы на 
экзамен 31-33 

 ПК-9.3 Проявляет 
владение 
профессиональными 
практическими 
умениями, 

ИУК – 9.3.1 
Осуществляет поиск 
инфломации 
необходимой помощи 
детям в разных типах 

Опрос, тезаурус, 
аналитическая 
справка, эссе,  

Вопросы на 
экзамен 34-35 
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необходимыми для 
оказания 
необходимой помощи 
детям в разных типах 
семей для разрешения 
трудной жизненной 
ситуации, 
преодоления 
неблагополучия 

семей для разрешения 
трудной жизненной 
ситуации, преодоления 
неблагополучия 
ИУК – 9.3.2. Выбирает 
оптимальный вариант 
решения задачи, 
аргументируя свой 
выбор 

 ПК-10.1 Способен 
провести анализ 
потенциала семей и 
семей с детьми, 
поддержке их ресурса 
и реализации услуг по 
организации вывода 
из трудной 
жизненной ситуации 

ИПК-10.1.1 Организует 
и проводит провести 
анализ потенциала семей 
и семей с детьми, 
поддержке их ресурса и 
реализации услуг по 
организации вывода из 
трудной жизненной 
ситуации 
ИПК-10.2.2 Использует 
методы провести анализ 
потенциала семей и 
семей с детьми, 
поддержке их ресурса и 
реализации услуг по 
организации вывода из 
трудной жизненной 
ситуации 

Опрос, тезаурус,  
эссе,  

Вопросы на 
экзамен 36-37 

 ПК-10.2 Использует 
методы и приемы 
активизации 
потенциала семей и 
семей с детьми, 
поддержке их ресурса 
и реализации услуг по 
организации вывода 
из трудной 
жизненной ситуации 

ИУК – 10.2.1 
Осуществляет поиск 
необходимых методов и 
приемов активизации 
потенциала семей и 
семей с детьми, 
поддержке их ресурса и 
реализации услуг по 
организации вывода из 
трудной жизненной 
ситуации 
ИУК – 10.2.2. Выбирает 
оптимальный вариант 
методы и приемы 
активизации потенциала 
семей и семей с детьми, 
поддержке их ресурса и 
реализации услуг по 
организации вывода из 
трудной жизненной 
ситуации 

Опрос, тезаурус, 
эссе, 
индивидуальные 
практические 
(расчетные) 
работы, кейсы,  

Вопросы на 
экзамен 38-39 
11-15 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы Примерный перечень 
вопросов и заданий  
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

Примерные контрольные вопросы по теме «Введение в методологию 
девиантологических исследований» 

1. Специфика девинатологческого научного знания, его взаимосвязь с другими 
видами знания о девиациях. Возможности и ограничения научного 
девинатологического познания.. 

Вопросы: 
1) Охарактеризуйте различные виды познания девиантологических явлений: 

философское, научное, религиозное, эстетическое 
2) Чем отличается девинатологический подход в исследованиях социальных и 

личностных феноменов познания? 
3) Как соотносятся между собой понятия «норма» и «отклонение» в философии, теории 

и методологии.? 
4) Перечислите психологические, социологические, криминологические и 

культурологические определения нормы и отклонения. 
Охарактеризуйте наиболее острые проблемы современной этики девиантологических 

исследований 
История девиантологических исследований 
Семинарские занятии по данному разделу организуются в форме реферативных работ 

учащихся с их последующей публичной защитой. Тематика рефератов нарзбивается на 4 
хронологических блока: 1) Возникновение и развитие девиантологического знания в 
Античности; 2) Девиантологическое знание в Средние века 3) научная революцию Нового 
времени и становление классической научной девиантологии; 4) Современная 
девиантология: от классической к неклассической и  постнеклассической методологии. 

 Девиантологическое исследование: общие принципы  
Доклады и сообщения. Групповая дискуссия на тему логики и правил 

девинатологического исследования. Анализ «кейсов»: примеры из истории 
девиантологических открытий, примеры решения девинатологических проблем. Тест-опрос. 
Домашнее задание: выбрать тему и определить проблему самостоятельного 
девинатологического исследования, составить программу. 

Вопросы: 
1) В чем суть различий между позитивистким и феноменологическим подходом в 

девиантологических исследованиях. 
2) Что означает понятие верификации в девиантологическом исследовании? Каковы 

ограничения этой процедуры? 
Программа девиантологического исследования 
Цель, задачи, принципы организации девинатологического исследования. Работа с 

«кейсами»: выбор темы, формулирование проблемы, разработка методологического и 
методического раздела программы исследования (по результатам выполнения 
предшествующих домашних задний). 

Эмпирическое исследование (в 3 этапа) 
Эмпирическое исследование: цели, задачи, методы, стадии – доклады и семинар-

дискуссия, формулировка индивидуальных заданий и работа с кейсами. Анализ 
выполненных исследовательских проектов и ошибок 

Вопросы: 
1) Наиболее часто встречающиеся ошибки в организации эмпирических исследований? 
2) Основные статистические методы и процедуры эмпиричесого исследования? 
 
Теоретическое исследование (в 3 этапа) 
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Цели, задачи, логика, методы теоретического исследования: доклады и семинар-
дискуссия. Опрос. Домашнее задание: продумать и сформулировать правила применения 
принципов научного исследования к написанию письменной работы (эссе).  

1) Роль философского мировоззрения в формировании базы теоретического 
исследования? 

2) Специфика мысленного эксперимента в сравнении с эмпирическим экспериментом? 
 
Применение принципов научного в учебной работе. Разработка программы 

магистерского исследования. 
Письменные научные работы учащихся, как частный случай научного исследования – 

семинар-тренинг. Выбор и формулировка темы исследования. Определение 
исследовательской стратегии. Методологическая, методическая и инструментальная логика 
программы исследования. Критерии оценки программы исследования. Анализ и защита эссе. 

1) Особенности эссе, как научной работы?  
2) Исследовательская логика курсовой работы? Исследовательская логика 

магистерской диссертации? 
3) Наиболее распространенные ошибки при формулировании темы исследования? 
4) В чем заключается взаимосвязь методологии и методики исследования?  

 
 

Творческие задания  
Перечень заданий  
 
1. Напишите эссе на тему «Чем научное познание отличается от ненаучного?» 
Постарайтесь сформулировать все ключевые отличия, проведите сравнения с 

ненаучными формами познания. 
1. Что делает работу научной? 
2. Каковы критерии научности? 
3. Что научная работа содержит обязательно? 
4. Что научная работа не содержит никогда? 
 
2. Творческое задание 
1. Проведите анализ научных статей в журнале «Вопросы психологии», 

«Психологический журнал», «Социологический журнал» и любые другие журналы по 
вашему выбору за последние пять лет на предмет особенностей психологических, 
социологических исследований в России, за рубежом (elibrary.ru). 

2. Вы сможете найти журналы в библиотеке, возможно часть их уже выложена в 
сети Интернет. 

3. Сформулируйте пять основных особенностей, показавшихся вам наиболее 
интересными. 

4. Выберите одну статью и определите компоненты научного исследования работы. 
Упражнение 1 (Выберите одну статью и определите компоненты научного 

исследования работы): 
Проанализируйте программу научного исследования, определив в ней основные 

компоненты (цель, объект, предмет, возможные гипотезы, задачи). 
 

4. Фонд оценочных средств 
4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
Вопросы для контроля знаний 
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1. Какие виды девиантологического знания вы можете перечислить? В чем их 
различие? 

2. Чем отличается научное исследование девиаций  от других видов познания? 
3. Когда возникла девиантология, как специфическая отрасль социально-

гуманитарного знания. 
4. Расскажите о достижениях Древнегреческой девиантологии? 
5. Развитие девиантологического знания в Средние века. 
6. Наука нового времени и ее роль в развитии девинатологического познания. 
7. Расскажите о роли И.Бентама, Т.Гббса, Дж.Локка, О.Конта, К.Маркса, 

Э.Дюркгейма в развитии классических принципов научной девинатологии. 
8. Проблема соотнесения принципов научности и ненаучности в социальных и 

гуманитарных девиантологических исследованиях. 
9. Охарактеризуйте этапы развития классической-неклассической-

постнеклассической девиантологической методологии. 
10. Существуют ли границы девинатологического знания и его применения, если да, 

то в чем они заключаются? 
11. Дайте общую характеристику ценностных проблем в девинатологических 

исследованиях. 
12. Что такое девиантологическая теория? Понятие парадигмы. Влияние парадигмы 

на создание новых девинатологических теорий. 
13. Сформулируйте различие между теоретической и прикладной девинатологией. 

Определите сходство и различие методов и задач теоретической и прикладной 
девиантологии. 

14. Девиантологическое исследование: общее понятие, теоретические и 
эмпирические исследования. Прикладные девиантологические исследования и их 
взаимосвязь с теорией. 

15. Понятие проблемы, цели, задач девиантологического исследования. 
Необходимость системного анализа проблемы девиантологического исследования. Понятие 
объекта и предмета девиантологического исследования. Операционализация понятий. 

16. Гипотеза девиантологического исследования: функции гипотезы, правила 
формулирования гипотезы, основания формулирования гипотезы исследования. 

17. Методика и метод девиантологического исследования. Перечислите 
универсальные методы сбора и анализа информации в девиантологическом исследовании. 

18. Процедура и организация девиантологического исследования: логика, правила, 
проблемы. 

19. Логика и структура программы девиантологического исследования. 
20. В чем специфика эмпирического девиантологического исследования? Общая 

логика эмпирического исследования. 
21. Первая стадия эмпирического девиантологического исследования: задачи, 

методы, эмпирическое базисное знание в различных отраслях науки. 
22. Вторая стадия эмпирического девиантологического исследования: задачи, 

методы.  
23. Применение математики и математической статистки на второй стадии 

эмпирического исследования. Принципы количественного анализа данных. 
24. Примеры классификации и систематизации эмпирических данных из социологии, 

психологии, криминологии и культорологии девинатого поведения. 
25. Задачи третьей стадии эмпирического девиантологического исследования. 

Проблемы интерпретации результатов исследования. Понятие корреляции и ее 
использование при интерпретации данных эмпирического исследования. 

26. Прикладное девиантологическое исследование, как частный случай 
эмпирического исследования. Проблемы оценки результатов, получение выводов и 
рекомендаций исследования. 
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27. Теоретическое девиантологическое исследование, его специфика, цель и методы. 
28. Первая стадия теоретического девиантологического исследования – ее задачи и 

проблемы. 
29. Понятие теоретического базисного знания. Приведите примеры теоретического 

базисного знания из социологии, психологии, криминологии и культурологи 
отклоняющегося поведения. 

30. Вторая стадия теоретического девиантологического исследования. Требования к 
построению научной теории. 

31. Понятийно-категориальный аппарат  девиантологической теории. 
32. Логические требования к девиантологической теории. «Бритва Оккама». 
33. Методы абстракции, идеализации и формализации и примеры их применения в 

девиантологическом исследовании. 
34. Концептуальные модели в девиантологическом исследовании: их предназначение 

и ограничения. 
35. Третья стадия теоретического девиантологического исследования. Проблема 

оценки научной состоятельности теории. 
36. Дедуктивная и эмпирическая проверка девиантологической теории. Проблема 

верификации. 
37. Прогностическая сила и технологичность девиантологического теории. 
38. Как использовать принципы девиантологического исследования при написании 

письменных работ. 
39. Применение научного метода в повседневной жизни: возможности и 

ограничения.  
 

Критерии оценки экзамена 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по теме, 
доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 
литературным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 
2–3 неточности или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью 
преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном и недостаточно 
развернутом ответе. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 
ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных 
знаний не показано. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии ответа заданному 
вопросу, использовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных источников, когда 
ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь 
обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  
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– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться 
в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  
– в печатной форме увеличенным шрифтом,  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями слуха:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
 
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
5.1 Основная литература: 
1. Крулехт, М. В. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Практикум : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Крулехт. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 195 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-05461-3. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/AAD88C09-8638-47FB-A70A-4B96AA1D1443 

2. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения : учебник и практикум для вузов / 
Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 290 с. — (Серия 
: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00231-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/5330FCC3-2599-4B41-AAF8-D8BBF985A395.  

3. Носс, И. Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии : 
учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Носс. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 362 
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3681-0. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/74B9EE65-B5AE-4E3C-9E12-31AB90CA6162.  

4. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие 
для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471112 (дата обращения: 16.05.2021). 

5. Крулехт, М. В.  Методология и методы психолого-педагогических исследований. 
Практикум : учебное пособие для вузов / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05461-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/473188 (дата обращения: 16.05.2021). 



19 

6. Константинов, В. В.  Экспериментальная психология : учебник и практикум для вузов / 
В. В. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04411-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472286 (дата обращения: 16.05.2021). 

 
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» 
и «Юрайт». 

 
5.2. Периодическая литература 
Журналы: Вопросы психологии, Воспитание школьников, Журнал практического 

психолога, Семейная психология и семейная терапия, Семья и школа,  
Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com  

1. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/  
 
5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  
2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» 

www.biblioclub.ru  
3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    
5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

 
Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 
2. Scopus http://www.scopus.com/ 
3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 
4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  
5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 
6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на 

Российской платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 
7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной 

библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки 
(РГБ) https://rusneb.ru/ 

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 
9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 
10. Springer Journals https://link.springer.com/ 
11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 
12. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 
13. Springer Materials  http://materials.springer.com/ 
14. zbMath  https://zbmath.org/ 
15. Nano Database  https://nano.nature.com/ 
16. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 
17. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 
18. Университетская информационная система РОССИЯ  

http://uisrussia.msu.ru 
 
Информационные справочные системы: 
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1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по 
локальной сети с компьютеров библиотеки) 
 
Ресурсы свободного доступа: 

1. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-
bnc.ca/thesescanada/ 

2. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 
3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 
4. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 
5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/; 
6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ . 
7. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 
8. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 
9. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 
10. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и 

ответы http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 
 
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

КубГУ: 
1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 
2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и 

конференций http://mschool.kubsu.ru/  
3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных 

образовательных технологий http://mschool.kubsu.ru; 
4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 
5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных  систем и 

технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ 
ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/ 

 
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
В преподавании дисциплины используются современные образовательные 

технологии: 
- мультимедийные лекции с элементами дискуссии; 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- игровые технологии; 
- исследовательские методы в обучении; 
- проблемное обучение. 
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. 
На этапе изучения первого раздела, который носит теоретический характер, 

используются групповые и самостоятельные формы работы, направленные на осмысление 
сложных неструктурированных проблем предмета обучения, формирование собственной 
аргументированной позиции по проблемным аспектам изучаемой темы. Здесь используется 
такие образовательные технологии как  

- работа в малых группах/парах по разбору конкретных ситуаций; 
- проблемная лекция; 
- лекция с элементами дискуссии. 
Традиционные образовательные технологии: практические занятия и семинары. 
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На лекционных занятиях по каждой теме курса рассматриваются базовые понятия, 
теоретические парадигмы. Цель лекции – формирование ориентировочной основы для 
последующего усвоения студентами учебного материала.  

В аудиторной работе по дисциплине сочетается изложение теоретических положений 
правоведения и рассмотрение фактических данных об использовании всего многообразия 
форм, систем, методов правовой поддержки клиентов.  

По курсу предусмотрено проведение практических занятий.  
Семинар – одна из важнейших и эффективных форм учебного процесса, активная, 

сложная и богатая различными методами форма группового занятия студентов и 
преподавателя. Семинар интегрирует результаты познавательного процесса всех аудиторных 
видов учебного процесса и самостоятельной работы студентов, в силу чего это занятие 
становится эффективным, а изученная тема относительно завершенной. Задача семинарских 
занятий – развитие у студентов навыков по применению теоретических положений к 
решению практических проблем. С этой целью разработаны задания для выполнения на 
семинарах. 

Практическое занятие по разделам курса проводится, как правило, в форме 
дискуссии по указанной теме. Предварительно студенты получают у преподавателя перечень 
вопросов выносимых на занятие.  

На каждом семинаре отводится время для дискуссии, в которой участвуют докладчик, 
подготовивший сообщение по какой-либо практической проблеме правового обеспечения 
социальной работы, его оппоненты (1 или 2 человека), подготовившие контраргументы, и 
другие студенты группы. 

Проверка остаточных знаний может осуществляться в форме выполнения тестов и 
практических заданий. 

Еще одна форма организации работы студентов – написание эссе, докладов и 
рефератов, которые представляют собой небольшое исследование какой-либо проблемы 
касающейся правового обеспечения социальной работы с предложением вариантов решения 
данной проблемы. 

Для ответов на индивидуальные вопросы, а также для помощи в подготовке докладов 
и написании эссе предусмотрены индивидуальные консультации преподавателя. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 
дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Методические указания по лекционным занятиям 
В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения, не 

стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не рассчитана на 
аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте. Тем не менее, она является 
достаточной для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и зафиксировать на бумаге 
сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также узловые моменты, на которые 
обращается особое внимание в ходе лекции. Основным средством работы на лекционном 
занятии является конспектирование. Конспектирование – процесс мысленной переработки и 
письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 
смысла какого-либо текста. Результат конспектирования – запись, позволяющая студенту 
немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную 
информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять 
надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных 
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деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора 
и поэтому может оказаться малопонятным для других. Для того чтобы осуществлять этот вид 
работы, в каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, 
основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения 
информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.  

3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые «нанизано» 
все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию. 
5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно. 
Определения, которые дает лектор, стоит по возможности записать дословно и 

выделить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной 
дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и 
фамилии ученых, их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит 
ссылки на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально 
опубликованные сведения, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать 
источник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

Во время лекции студенту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов также 
программу курса, которая будет способствовать развитию мнемонической памяти, 
возникновению ассоциаций между выступлением лектора и программными вопросами, 
необходимые законы и подзаконные акты, поскольку гораздо эффективнее следить за 
ссылками лектора на нормативный акт по его тексту, нежели пытаться воспринять всю эту 
информацию на слух. 

В случае возникновения у студента по ходу лекции вопросов, их следует записать и 
задать в конце лекции в специально отведенное для этого время. 

По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти 
сохранилась информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести 
их в порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, 
справочного и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не 
только изученные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать 
согласие или несогласие самого студента с законспектированными положениями, 
материалами судебной практики и т.п. 

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, 
актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также как и семинарское, практическое 
занятие, требует от студентов определенной подготовки. Студент обязательно должен знать 
тему предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень активного 
участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой рекомендуемый 
преподавателем нормативный материал, повторить ранее пройденные темы по вопросам, 
которые будут затрагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал иных дисциплин. 
В частности, большое значение имеет подготовка по курсу «Правоведение». 

Применение отдельных образовательных технологий требует специальной 
подготовки не только от преподавателя, но и участвующих в занятиях студентов. Так, при 
проведении лекции-дискуссии, которая предполагает разделение присутствующих 
студентов на группы, студент должен быть способен высказать свою позицию относительно 
выдвинутых преподавателем точек зрения. 

 
Методические указания для подготовки к практическим занятиям 
Для практических (семинарских занятий) по дисциплине характерно сочетание 

теории с решением задач (казусов), анализом приговоров по конкретным уголовным делам. 
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Семинарские (практические) занятия представляют собой одну из важных форм 
самостоятельной работы студентов над нормативными актами, материалами местной и 
опубликованной судебной практики, научной и учебной литературой непосредственно в 
учебной аудитории под руководством преподавателя. 

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или 
сочетает следующие формы проведения семинарских (практических) занятий: обсуждение 
теоретических вопросов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории), 
круглые столы, научные дискуссии с участием практических работников и ученых, 
собеседования и т.п. Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться 
посредством проведения коллоквиума. 

Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспекта 
лекции, нормативных актов и материалов судебной практики, рекомендованных к ним, 
учебной и научной литературы, основные положения которых студенту рекомендуется 
конспектировать. 

Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает 
выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение спорных 
вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков формулирования, 
аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его защитить в дискуссии и 
представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная работа на семинарском 
(практическом) занятии способствует также формированию у студентов навыков публичного 
выступления, умения ясно, последовательно, логично и аргументировано излагать свои 
мысли. 

При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам разрешается 
пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, судебной практики или 
позиций ученых. По окончании ответа другие студенты могут дополнить выступление 
товарища, отметить его спорные или недостаточно аргументированные стороны, 
проанализировать позиции ученых, о которых не сказал предыдущий выступающий. 

В конце занятия после подведения его итогов преподавателем студентам 
рекомендуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в 
выступлениях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в 
конспекте. 

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по 
соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, ознакомления с 
нормативным материалом, актами толкования. Рекомендуется при этом вначале изучить 
вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно надо 
использовать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в момент выхода в 
свет. 

Примерные этапы практического занятия и методические приемы их 
осуществления: 

– постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей; 
– планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь; 
– проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, блиц-опрос, письменный 

опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу; 
– изучение нового материала по теме; 
– закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили 

материал и научились использовать полученные знания (активное мышление). 
Формы закрепления: 
– решение задач;  
– групповая работа (коллективная мыслительная деятельность). 
Домашнее задание: 
– работа над текстом учебника; 
– решение задач. 
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В рамках семинарского занятия студент должен быть готов к изучению предлагаемых 
правовых документов и их анализу.  

В качестве одного из оценочных средств в рамках практических занятий может 
использоваться контрольное тестирование.  

Для проведения контрольного тестирования в рамках практических занятий студент 
должен быть готов выбрать из нескольких предложенных ответов один или несколько 
правильных, проявить свои аналитические способности и систематические знания по 
предмету. 

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа студентов, которая 
направлена на развитие у студентов целостной картины мира, способствование  осмыслению 
формирование у студентов целостного, системного представления о ценностно-этических 
основаниях деятельности и профессиональной морали в социальной работе, раскрытие 
сущности и обоснование необходимости этико-аксиологического подхода в осмыслении и 
организации профессиональной научной и практической деятельности, формирование основ 
ценностно-этического мышления. Для этого предусмотрено написание студентами 
рефератов и эссе, которые выполняются в течении семестра. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости – рефераты, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины – вопросы к зачету. 

Методические рекомендации по выполнению рефератов 
Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться 

студентами при написании рефератов по специальной тематике. 
Цель: научить студентов связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, 

статистическими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы. 
Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефератов 

предусмотрено на листах формата А4. Они сдаются на проверку преподавателю в 
соответствии с указанным графиком. 

Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания 
студентов по той или иной теме дисциплины. В работе должно проявиться умение работать 
с литературой. Студент обязан изучить и использовать в своей работе не менее 2–3 книг и 1–
2 периодических источника литературы. 

Основные требования, предъявляемые к реферату: 
• информативность изложения; 
• объективность, неискажённое фиксирование всех положений; 
• первичного текста; 
• точность в передаче информации; 
• полнота отображения основных элементов содержания; 
• доступность восприятия текста реферата как по содержанию, так и по форме; 
• соблюдение единого стиля; 
• корректность в оценке материала; 
• изложение в логической последовательности; 
• использование точного, литературного языка. 

Специфика реферата: 
• в нем нет развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; 
• в нём дается ответ на вопрос, что нового, существенного по интересующей 

проблеме содержится в конкретном тексте. 
• реферат не должен отражать субъективных взглядов на излагаемый вопрос. 

Оценка может быть допущена лишь в последней, заключительной части в виде 
резюме. 

• Наиболее распространенные недостатки при составлении реферата: 
• отсутствие четкой структуры, 
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• неопределенность в постановке задач, 
• чрезмерно высокая степень компилятивности, 
• небрежное или неправильное оформление, 
• отсутствие справочно-библиографического аппарата. 

Оформление реферата: 
1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного 

содержания темы; с) список использованной литературы. 
2. Общий объём – 5–7 с. основного текста. 
3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно включает 

2–3 вопроса. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основные, 
центральные вопросы темы. 

4. В процессе написания работы студент имеет право обратиться за консультацией к 
преподавателю кафедры. 

5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому 
теоретическому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические 
положения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом. 

6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая является 
завершающей частью работы. 

7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо 
указать название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, 
фамилию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы. 

8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка. 
9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду работы, 

возвращается на доработку. 
Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание темы, 

использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценивается и 
правильность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по правилам: 
фамилии и инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год издания, 
страница). 

Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему. 
Составление презентаций − это вид самостоятельной работы студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 
компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует навыков студента по сбору, 
систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, 
кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. Материалы 
презентации готовятся студентом в виде слайдов.  

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма выполнения 
самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем, что студент 
результаты своего исследования представляет в виде презентации. Серией слайдов он 
передаёт содержание темы своего исследования, её главную проблему и социальную 
значимость. Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала и 
одновременно заостряют внимание на логике его изложения. Слайды презентации должны 
содержать логические схемы реферируемого материала. Студент при выполнении работы 
может использовать картографический материал, диаграммы, графики, звуковое 
сопровождение, фотографии, рисунки и другое. Каждый слайд должен быть аннотирован, то 
есть он должен сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время 
презентации студент имеет возможность делать комментарии, устно дополнять материал 
слайдов. 

Подготовка сообщения представляет собой разработку и представление небольшого по 
объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает 
современный взгляд по определенным проблемам. 
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Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее 
характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими 
материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может включать элементы 
наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 
Методические рекомендации по написанию эссе 

 
ЭССЕ. Начнем с того, что эссе – достаточно сложный вид письменной работы, 

используемый на углубленных (магистерских) программах подготовки. Вы поступили 
учиться, а это значит – надо что-то новое освоить, научиться делать то, что ранее не умели.  
В случае с эссе Вам надо научиться выстраивать логичные письменные тексты, 
посвященные некой профессиональной проблеме. При этом стилистика эссе отличается от 
стилистики квалификационных формализованных исследований (курсовые и дипломы) и 
обзорных работ (рефераты). Стилистика эссе носит характер научного сочинения. Научное 
– значит строгое, доказательное, опирающееся на источниковую и фактологическую базу. 
Сочинение – значит свободное, творческое, ориентрованное на читателя, увлекательное. 
Последнее важно – в хорошем эссе всегда есть интрига, приглашение к Открытию (пусть и 
маленькому). В общем, нужно соединить лед и холод рассудочного научного анализа и 
пламень творческой увлеченности, личного отношения.  

У магистерского эссе всегда две цели: 1) исследование (анализ) какой-либо 
проблемы; 2) рефлексия по содержанию курса (что из пройденного учебного материала 
поможет в решении проблемы). А теперь несколько практических советов. 

1) Проблема исследования. Эссе  - это исследовательская работа, следовательно, 
Вами должна быть сформулирована  и проанализирована некая проблема. Все научные 
проблемы можно разделить на два вида: теоретические и прикладные. Теоретическая 
проблема связана с отсутствием знаний - ученый не может объяснить изучаемую область 
реальности, не может составить достаточно полного теоретического описания. Например*, 
мы не можем объяснить какие именно факторы обеспечивают устойчивость 
преступности, как социального явления (т.е. объяснить почему всегда во всех обществах 
есть люди совершающие преступления) - это теоретическая проблема. Прикладные 
проблемы имеют отношение к изменению реальности. Например, от ученого требуется 
дать рекомендации, по снижению уровня преступности в конкретном регионе. Если 
неизвестно, какие именно факторы определяют динамику (т.е. рост или снижение) 
преступности в данном регионе, то мы имеем дело с прикладной проблемой. Таким 
образом, теоретические проблемы связаны с приращением научного знания, а прикладные 
- с использованием этого знания в конкретных целях.  

Проблемы магистерских эссе, как правило, связаны с профессиональной сферой. 
Профессиональная проблема – это разновидность прикладной проблемы. Это такое 
затруднение (противоречие, невозможность что-либо сделать), разрешение которого 
неочевидно (отсутствуют готовые рецепты или описанный опыт решения таких 
затруднений). Тогда и возникает необходимость в исследовании – т.е. соотнесении 
относящихся к проблеме фактов («что», «где», «когда», «как часто» и «при каких условиях» 
– обычно выражаются в цифрах) и концепций (существующие объяснения такого рода 
фактов). Например, Вы работаете в школе и замечаете увеличение числа школьников со 
сниженным интересом к занятиям. Традиционные методы воспитательного воздействия 
(оценки, выговоры, беседы, вызов родителей) – не срабатывают. Соответственно, 
возникает проблема, которую можно исследовать.   

2) Несколько слов о названии. Правильно сформулированная тема эссе должна 
содержать в себе указание на проблему, которую мы пытаемся разрешить, быть конкретной 
и реалистичной.  

 
* Все (!) примеры  - чистая фантазия и придуманы «на вскидку» для иллюстрации, копировать их не нужно. 
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В названии должна читаться та мысль, которая формулируется вами для 
доказательства. Обратите внимание – эссе не является чисто рефлексивной работой. Эссе – 
исследовательская работа. Это означает, что Вы должны сформулировать мысль, которая 
не является очевидной, требует доказательства. Например, ваша мысль состоит в том, что 
смыслы и ценности современной молодежной культуры (или некоторых ее направлений, 
скажем пользователей социальных сетей) связаны с развлечениями, а не с учебой и это 
влияет на отношение школьников к учебе. Отсюда и надо конструировать (именно 
конструировать) название. Например:  «Влияние вовлеченности в социальные сети на 
мотивацию к обучению школьников старших классов (на примере школы № Х 
г.Краснодара)». Она содержит указание на проблему (снижение мотивации к обучению); 
она является конкретной (речь идет о строго определенной проблеме, связанной со 
школьниками), она указывает на ключевую идею (влияние вовлеченности в социальные 
сети), наконец она реалистична (мы можем хотя бы выборочно исследовать школьников 
школы № Х; если бы мы это не оговорили, то рисковали бы принять слишком широкое 
определение темы – ведь речь могла бы идти тогда, например, о школьниках всей России, а 
это бы потребовало совершенно другой доказательной базы). Всегда старайтесь сузить поле 
исследования. 

  ВЫВОД. Название должно провозглашать мысль, которую Вы собираетесь доказать. 
Читатель должен понять это из названия.  

3) Структура работы, ее основная идея и гипотеза.  
Эссе состоит из введения, основной части и заключения. Задача введения - 

обосновать актуальность темы и пробудить интерес к ней у читателя, сформулировать 
проблему и выдвинуть гипотезу. Гипотезы, в общем, бывают двух видов: 1) о причинах 
(факторах, природе) проблемы и 2) способах решения проблемы. Фактически это два 
связанных между собой предположения, которые и составляют основную идею работы. В 
магистерских эссе недостаточно ограничиваться указанием на причины проблемы, нужно 
еще постараться найти пути ее решения (или, хотя бы, выявить сложности в решении). 

Содержание основной части задается 3-5 ключевыми тезисами, раскрывающими 
основную идею Вашего эссе. Сформулировать такие основные мысли можно после обзора 
и проработки литературы по проблеме, рефлексии собственного профессионального 
опыта. Например: Значительная часть школьников проводит свободное время в 
социальных сетях. Это при соответствующей предрасположенности и дефиците 
значимых взрослых, близких ведет к потере интереса к реальности, сложностям во 
взаимоотношениях. Одно из следствий – снижение интереса к учебе. Задача школы  - 
больше работать в области управления интересами, организации продуктивного досуга и 
общения. Это – «скелет» основной части. Далее он должен обрасти «мясом» - развернутыми 
описаниями, данными, аргументами, ссылками на литературу.  

В «Заключении» подводятся итоги (насколько Вам удалось обосновать высказанную 
во «Ведении» идею (гипотезу) и намечаются перспективы дальнейшей работы.  

Гипотезу (точнее ее вторую часть)  часто формулируют по схеме: «если – то». 
Например,  

Если –  
• Увеличить количество внеучебных занятий со школьниками; 
• Развивать внутришкольное самоуправление; 
• Создать условия для интересного досуга…. 

То –  
 Влияние социальных сетей будет минимизировано…. 

Эссе - это проба в исследовании и один видов контроля знаний. Это означает, что: 
- работа должна быть связано с конкретным курсом; 
- преподаватель должен увидеть, чему вы научились, как освоили курс; 
- каждое утверждение должно быть доказано – данными, статистикой, ссылками на 

авторитетные научные мнения, литературу и т.п.;  
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- необходимо использовать материалы курса и опираться на рефлексию результатов 
собственной профессиональной деятельности. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 
дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 
 

Наименование 
специальных 
помещений 

Оснащенность специальных 
помещений 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

Microsoft Office 2016  
Microsoft Windows 8.1  
Подписка на 2017-2018 
учебный год на 
программное обеспечение в 
рамках программы 
компании Microsoft 
“Enrollment for Education 
Solutions” для компьютеров 
и серверов Кубанского 
государственного 
университета и его 
филиалов  
Дог. №77-АЭФ/223-
ФЗ/2017 от 03.11.2017  
 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

Microsoft Office 2016  
Microsoft Windows 8.1  
Подписка на 2017-2018 
учебный год на 
программное обеспечение в 
рамках программы 
компании Microsoft 
“Enrollment for Education 
Solutions” для компьютеров 
и серверов Кубанского 
государственного 
университета и его 
филиалов  
Дог. №77-АЭФ/223-
ФЗ/2017 от 03.11.2017  
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 
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Наименование 
помещений для 

самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Помещение для 
самостоятельной 
работы обучающихся 
(читальный зал 
Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная 
техника с подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Office 2016  
Microsoft Windows 8.1  
Подписка на 2017-2018 
учебный год на 
программное обеспечение в 
рамках программы 
компании Microsoft 
“Enrollment for Education 
Solutions” для компьютеров 
и серверов Кубанского 
государственного 
университета и его 
филиалов  
Дог. №77-АЭФ/223-
ФЗ/2017 от 03.11.2017  
 

Помещение для 
самостоятельной 
работы обучающихся 
(ауд. 401Н, 402Н, 
403Н  

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная 
техника с подключением к 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Office 2016  
Microsoft Windows 8.1  
Подписка на 2017-2018 
учебный год на 
программное обеспечение в 
рамках программы 
компании Microsoft 
“Enrollment for Education 
Solutions” для компьютеров 
и серверов Кубанского 
государственного 
университета и его 
филиалов  
Дог. №77-АЭФ/223-
ФЗ/2017 от 03.11.2017  
 

 


