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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля). 

 

1.1 Цель освоения дисциплины «Социология социальной работы» – 

сформировать целостное представление об обществе, проблемах и закономерностях его 

функционирования и развития как социальной системы, вооружить студента 

методологией, методикой и техникой социологических исследований социальной работы 

как подсистемы этой социальной системы, развить у него практические навыки и умения 

в области социологического анализа конкретных проблем и ситуаций профессиональной 

деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

- познакомить с основными принципами и понятиями социологии, привить 

навыки социологического мышления; 

- научить анализировать социальную обстановку в различных видах социальных 

взаимодействий и делать научно обоснованные теоретические и практические выводы из 

складывающейся социально-политической, социально-экономической и социально-

психологической ситуаций; 

- привить понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современного общества; 

- показать место и роль прикладных социологических исследований в 

социологической науке, специфику предмета и метода социологического исследования; 

- выработать навыки составления программы социологических исследований, 

применения конкретно-социологических методов в профессиональной работе; 

- рассмотреть специфику теоретико-методологического и   методического   

аппарата социологии в анализе типичных проблемных ситуаций социальной работы; 

- ознакомить студентов с исследовательским аппаратом социологии в изучении 

отдельных проблемных направлений социальной работы; 

- научить осуществлять системный социологический подход к анализу 

социальных явлений и процессов, а также обучить выявлять массовые закономерности и 

сочетать это знание с индивидуальным подходом к людям. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.О.26 «Социология социальной работы» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа.  

Дисциплина «Социология социальной работы»  находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин общенаучного и профессионального цикла, 

таких как: «Правоведение», «Философия», «История России», «История социальной 

работы», «Основы российской государственности», «Введение в профессию», 

«Отечественный и зарубежный опыт социальной работы». 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов 

ИОПК-2.1 Анализирует и обобщает 

профессиональную информацию на 

Знает: научные теории социологии социальной работы 

Умеет: анализировать и обобщать профессиональную 



Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

теоретико-методологическом уровне 

 

информацию на теоретико-методологическом уровне 

Владеет: способностью к анализу профессиональной 

информации на теоретико-методологическом уровне 

 

ИОПК-2.2 Описывает социальные явления и 

процессы на основе комплексной информации 

Знает: научные концепции и актуальные подходы 

социологии социальной работы 

Умеет: описывать социальные явления и процессы 

общества на основе комплексной информации 

Владеет: способностью к обобщению профессиональной 

информации на теоретико-методологическом уровне 

 

ПК-5 Способен к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования процессов, 

направленных на улучшение условий жизнедеятельности граждан 

ИПК-5.2 Разрабатывает проекты и программы, 

направленные на обеспечение социального 

благополучия, улучшение условий 

жизнедеятельности граждан и социальной 

защиты граждан 

Знает: основы социологии социальной работы 

Умеет: разрабатывать проекты, направленные на 

обеспечение социального благополучия и социальной 

защиты граждан 

Владеет: технологиями социального прогнозирования в 

сфере социальной защиты населения 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО). 

 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная 
очно-

заочная 

заочная 

  3 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том числе: 56,3 56,3    

Аудиторные занятия (всего): 52 52    

занятия лекционного типа 18 18    

лабораторные занятия   - -    

практические занятия        

семинарские занятия 34 34    

Иная контактная работа:  4,3 4,3    

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
4 4    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3    

Самостоятельная работа, в том 

числе: 
52 52    

Курсовая работа  - -    

Проработка учебного (теоретического) 

материала 
12 12    

Выполнение индивидуальных заданий 

(подготовка сообщений, презентаций) 
20 20    



Реферат 10 10    

Подготовка к текущему контролю  10 10    

Контроль: 35,7 35,7    

Подготовка к экзамену 35,7 35,7    

Общая 

трудоемкость                                      

час. 144 144    

в том числе 

контактная 

работа 
56,3 56,3    

зач. ед 4 4    

 

2.2 Структура дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (для студентов ОФО) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всег

о 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторна

я 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Социология как наука и учебная дисциплина 12 2 4 - 6 

2.  История социологической мысли 12 2 4 - 6 

3.  
Личность, культура и общество в социологическом 

рассмотрении 

12 2 4 - 6 

4.  Социальные процессы 12 2 4 - 6 

5.  Частные социологические дисциплины 16 2 6 - 8 

6.  
Социология социальной работы как специальная 

социологическая теория 

20 4 6 - 10 

7.  
Стратегия, программа и методы социологических 

исследований 

20 4 6 - 10 

 Итого по дисциплине: 104 18 34 - 52 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к экзамену 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  144     
 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,СРС – самостоятельная 

работа студента 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины: 

2.3.1 Занятия лекционного типа. 

 

№ 

раз

дел

а 

Наименовани

е 

раздела 

Содержание раздела 
Форма текущего 

контроля 

1 Социология 

как наука и 

учебная 

дисциплина 

1. Объект, предмет и функции 

социологии. 

2. Структура и методология 

социологии. 

Обсуждение вопросов 

темы; эссе. 



2 История 

социологичес

кой мысли 

1. Эмиль Дюркгейм. 

2. «Понимающая» социология 

М. Вебера. 

3.Интегральная социология 

П. Сорокина. 

4. Т. Парсонс: общая теория 

действия и социальные системы. 

5. Н. Луман: теория общества и 

самореферентных систем. 

Обсуждение вопросов 

темы; эссе. 

3 Личность, 

культура и 

общество в 

социологичес

ком 

рассмотрении 

1. Общество как целостная, 

динамично развивающаяся система. 

2. Социально-стратификационная 

структура общества. 

3.Социальные организации. 

4.Социальные институты. 

5. Личность как 

уникальнаясоциальная система. 

6. Социализация личности. 

7. Социальный статус и социальные 

роли личности. 

Обсуждение вопросов 

темы; эссе. 

4 Социальные 

процессы 

1. Социальные изменения. 

2. Социальные взаимодействия. 

3. Социальные отношения. 

4. Социальные коммуникации. 

5. Социальное поведение. 

6. Социальная деятельность. 

7. Социальные движения. 

8. Социальный контроль. 

Обсуждение вопросов 

темы; эссе. 

5 Частные 

социологичес

кие 

дисциплины 

1. Социологическая теория 

конфликта. 

2. Этнонациональная структура 

общества. 

3. Социальное управление. 

4. Социология культуры. 

Обсуждение вопросов 

темы; эссе. 

6 Социология 

социальной 

работы как 

специальная 

социологичес

кая теория 

1. Социальная работа как наука, 

учебная и практическая 

деятельность. 

2. Социальная работа и социология. 

3. Социальная работа как система. 

4. Технологии в социальной работе. 

5. Эффективность социальной 

работы. 

Обсуждение вопросов 

темы; эссе. 

7 Стратегия, 

программа и 

методы 

социологичес

ких 

исследований 

1. Стратегия социологического 

исследования. 

2. Программа социологического 

исследования. 

3. Документальное исследование 

4. Социологическое наблюдение. 

5. Социологический эксперимент. 

6. Массовый опрос и 

интервьюирование. 

Обсуждение вопросов 

темы; эссе. 



7. Выборочный метод в 

социологическом исследовании. 

8.Анализ и обобщение 

социологической информации. 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа. 

№ 

раз

дел

а 

Наименовани

е 

раздела 

Содержание раздела 
Форма текущего 

контроля 

1 Социология 

как наука и 

учебная 

дисциплина 

1. Объект, предмет и функции 

социологии. 

2. Структура и методология 

социологии. 

Диспут, 

эссе, доклады, 

практические упражнения, 

тестирование  

2 История 

социологичес

кой мысли 

1. Эмиль Дюркгейм. 

2. «Понимающая» социология 

М. Вебера. 

3. Интегральная социология 

П. Сорокина. 

4. Т. Парсонс: общая теория 

действия и социальные системы. 

5. Н. Луман: теория общества и 

самореферентных систем. 

Диспут, 

эссе, доклады, 

практические упражнения, 

тестирование. 

3 Личность, 

культура и 

общество в 

социологичес

ком 

рассмотрении 

1. Общество как целостная, 

динамично развивающаяся система. 

2. Социально-стратификационная 

структура общества. 

3.Социальные организации. 

4.Социальные институты. 

5. Личность как 

уникальнаясоциальная система. 

6. Социализация личности. 

7. Социальный статус и социальные 

роли личности. 

Диспут, 

эссе, доклады, 

практические упражнения, 

тестирование, разбор 

кейсов, коллоквиум 

4 Социальные 

процессы 

1. Социальные изменения. 

2. Социальные взаимодействия. 

3. Социальные отношения. 

4. Социальные коммуникации. 

5. Социальное поведение. 

6. Социальная деятельность. 

7. Социальные движения. 

8. Социальный контроль. 

Диспут, 

эссе, доклады, 

практические упражнения, 

тестирование, разбор 

кейсов, коллоквиум 

5 Частные 

социологичес

кие 

дисциплины 

1. Социологическая теория 

конфликта. 

2. Этнонациональная структура 

общества. 

3. Социальное управление. 

4. Социология культуры. 

 

 

 

Диспут, 

эссе, доклады, 

практические упражнения, 

тестирование, разбор 

кейсов, коллоквиум 



6 Социология 

социальной 

работы как 

специальная 

социологичес

кая теория 

1. Социальная работа как наука, 

учебная и практическая 

деятельность. 

2. Социальная работа и социология. 

3. Социальная работа как система. 

4. Технологии в социальной работе. 

5. Эффективность социальной 

работы. 

Диспут, 

эссе, доклады, 

практические упражнения, 

тестирование, разбор 

кейсов, коллоквиум 

7 Стратегия, 

программа и 

методы 

социологичес

ких 

исследований 

1. Стратегия социологического 

исследования. 

2. Программа социологического 

исследования. 

3. Документальное исследование 

4. Социологическое наблюдение. 

5. Социологический эксперимент. 

6. Массовый опрос и 

интервьюирование. 

7. Выборочный метод в 

социологическом исследовании. 

8.Анализ и обобщение 

социологической информации. 

Диспут, 

эссе, доклады, 

практические упражнения, 

тестирование, разбор 

кейсов, коллоквиум 

 

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы  

 

1 Самостоятельное 

составление учебного 

конспекта темы (раздела) и 

написание конспекта на 

лекционном занятии 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов для бакалавров направления 39.03.02  

- Социальная работа и магистров направления подготовки 39.04.02  - 

Социальная работа протокол № 11 от 11.03.2025. 

2 Подготовка к участию в 

проблемном семинаре 
Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов для бакалавров направления 39.03.02  

- Социальная работа и магистров направления подготовки 39.04.02  - 

Социальная работа протокол № 11 от 11.03.2025. 

3 Подготовка к коллоквиуму, 

опросу и экспресс-опросу 
Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов для бакалавров направления 39.03.02  

- Социальная работа и магистров направления подготовки 39.04.02  - 

Социальная работа протокол № 11 от 11.03.2025. 

4 Подготовка устного доклада Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов для бакалавров направления 39.03.02  

- Социальная работа и магистров направления подготовки 39.04.02  - 

Социальная работа протокол № 11 от 11.03.2025. 

5 Подготовка к участию в 

деловой игре 
Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов для бакалавров направления 39.03.02  

- Социальная работа и магистров направления подготовки 39.04.02  - 

Социальная работа протокол № 11 от 11.03.2025. 

6 Подготовка к участию в 

групповой дискуссии 
Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов для бакалавров направления 39.03.02  



- Социальная работа и магистров направления подготовки 39.04.02  - 

Социальная работа протокол № 11 от 11.03.2025. 

7 Подготовка к участию в 

научно-практической 

конференции 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов для бакалавров направления 39.03.02  

- Социальная работа и магистров направления подготовки 39.04.02  - 

Социальная работа протокол № 11 от 11.03.2025. 

 

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, 

– 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 

(модуля) 

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: лекции, практические занятия, проблемное обучение, 

модульная технология, дискуссии, самостоятельная работа студентов. 

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в 

использовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик, 

мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, иных форм) 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 для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Социология 

социальной работы».  

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме экспресс-опросов,  устных докладов по предложенной тематике, 

дискуссий, проблемных семинаров, и промежуточной аттестации в форме вопросов и 

заданий к  зачету. 

 



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  

ИОПК-2.1 Анализирует 

и обобщает 

профессиональную 

информацию на 

теоретико-

методологическом 

уровне 

Знает: научные теории 

социологии социальной 

работы 

Умеет: анализировать и 

обобщать 

профессиональную 

информацию на 

теоретико-

методологическом 

уровне 

Владеет: способностью 

к анализу 

профессиональной 

информации на 

теоретико-

методологическом 

уровне 

Экспресс-опрос. Тезаурус. 

Устный доклад по 

предлагаемой тематике. 

Проблемный семинар. 

Семинар-дискуссия. 

Вопросы на 

экзамен: 1-38 

2  

ИОПК-2.2 Описывает 

социальные явления и 

процессы на основе 

комплексной 

информации 

Знает: научные 

концепции и актуальные 

подходы социологии 

социальной работы 

Умеет: описывать 

социальные явления и 

процессы общества на 

основе комплексной 

информации 

Владеет: способностью 

к обобщению 

профессиональной 

информации на 

теоретико-

методологическом 

уровне 

Экспресс-опрос. Устный 

доклад по предлагаемой 

тематике. Семинар-

дискуссия. Проблемный 

семинар. 

Вопросы на 

экзамен: 1-38 

3  

ИПК-5.2 Разрабатывает 

проекты и программы, 

направленные на 

обеспечение 

социального 

благополучия, 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан и социальной 

защиты граждан 

Знает: основы 

социологии социальной 

работы 

Умеет: разрабатывать 

проекты, направленные 

на обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан 

Владеет: технологиями 

социального 

прогнозирования в сфере 

социальной защиты 

населения 

Экспресс-опрос. Устный 

доклад по предлагаемой 

тематике. Семинар-

дискуссия. Проблемный 

семинар. 

Вопросы на 

экзамен: 1-38 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Примеры вопросов, тестов и заданий по дисциплине. 

1. Питирим Сорокин, изучая воздействие войн, голода, эпидемий, революций и 

других социальных катаклизмов на поведение людей, вывел закон «моральной и 

религиозной поляризации». Согласно этому закону люди реагируют на бедствия в 

зависимости от типа личности: либо ростом творческих усилий, становясь более 

религиозными, альтруистичными, либо самоубийством, психическими расстройствами, 

ожесточением, циничным восприятием окружающего мира. Закон также утверждает, что 

все великие религиозные и нравственные системы возникали и укреплялись в 

катастрофические для какого-либо общества эпохи.  

Прокомментируйте содержание данного закона с позиций современного общества. 

Находит  ли он подтверждение? 

2. Кому из перечисленных авторов - Дюркгейм, Вебер, Маркс, Конт - 

принадлежат следующие определения социологии: 

а) позитивная наука об обществе; 

б) наука о социальных фактах; 

в) наука о социальном поведении, которое она стремится понять и истолковать.  

3. Укажите (подчеркните) самый распространенный метод социологии: анализ 

документа, интервью, опрос, наблюдение, эксперимент. 

4. Соедините стрелками: 

Страна социальная организация, основой которой является социальная 

структура. 

Государство часть света или территория, которая имеет определенные границы и 

пользуется государственным суверенитетом. 

Общество политическая организация, включающая определенный тип режима 

власти, органы и структуру поведения. 

5.Какие из данных определений относятся к понятиям 1) «социальная система», 2) 

«социальное действие», 3) «социальный институт»? 

А. Человеческое действие, сознательно ориентированное на поведение и 

«ожидание» другого человека. 

Б. Явление или процесс, состоящий из определенной совокупности элементов, 

находящихся во взаимных связях и отношениях и образующих единое целое. 

В. Устойчивая, стандартизированная форма осуществления социальной функции 

для удовлетворения какой-либо одной фундаментальной потребности. 

6. Типологию социального действия Вебера свяжите с указанными ниже 

социальными категориями людей. Каждой категории в наибольшей мере присущ один из 

четырех типов действия Вебера. Какой именно? 

1.Солдат. 2.Юродивый. 3.Бизнесмен. 4.Фанат-революционер. 5.Чиновник. 

6.Патриот. 7.Рабочий на конвейере. 

7. Американские социологи П.Бергер и Т.Лукман в качестве важнейшего условия 

формирования социального института называли необходимость его легитимации, т.е. 

«объяснение» и «оправдание» его существования для новых поколений. Они отмечали, 

что дети не могут осмыслить окружающий социальный мир, опираясь на воспоминания о 

тех обстоятельствах, при которых он или его части были созданы, поэтому возникает 

необходимость в интерпретации значения социального института. Так, господство 

мужчины объясняется-оправдывается либо физиологически - «он более сильный и потому 

может обеспечить свою семью ресурсами», либо мифологически - «бог сотворил вначале 

мужчину, а затем и его ребра - женщину». 



Развивающийся институциональный порядок вырабатывает навес из таких 

объяснений и оправданий, с которыми новое поколение знакомится в процессе 

социализации. Таким образом, анализ знания людей об институтах оказывается 

существенной частью анализа институционального порядка. Причем это могут быть как 

знания на дотеоретическом уровне в виде собрания поучений, поговорок, верований, 

мифов, так и сложные теоретические объяснения. При этом не имеет особого значения, 

соответствуют они реальности или нет. Существенно то согласие, которое они привносят 

в группу. 

Приведите известные вам объяснения (услышанные от родителей или друзей, 

транслируемые средствами массовой информации или придуманные вами), 

оправдывающие и доказывающие необходимость: регистрации брака; получения 

образования; выборов депутатов; сохранения института президента; учреждения 

национальных праздников. 

8. Какие факторы могут вызвать изменение такого социального института, как 

семья? 

9. Сравните между собой приведенные ниже роли с точки зрения:  

а) жестокости социального контроля за их исполнением,  

б) сложности обучения им; 

в) контроля за проявлением эмоций при их исполнении: 

1) организатор выставки и ее посетитель; 

2) муж и жена; 

3) библиотекарь и читатель; 

4) программист и телеведущий. 

Объясните, какие условия влияют на успешность овладения данными ролями и их 

исполнения. 

10. Какое из приведенных ниже суждений о личности можно считать корректным с 

социологической точки зрения: 

а) у личности есть тело и душа; 

б) личность существует с момента рождения; 

в) ценности определяют поведение личности; 

г) инстинкты полностью определяют поведение личности? 

11.Выберите из перечисленных ниже положений то, которое не является в полной 

мере определением социализации: 

а) процесс воспитания ребенка; 

б) процесс, в ходе которого люди обучаются эффективной совместной 

деятельности; 

в) процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни социальных норм и 

культурных ценностей общества; 

г) вхождение индивида в социальный мир. 

12. Чем обусловлена необходимость социализации: 

а) биологической конституцией человека; 

б) социальными причинами; 

в) ни тем, ни другим; 

г) и биологическими, и социальными причинами? 

13. Перечислите функции, которые выполняет социализация в обществе. Относятся 

ли к ним следующие: 

а) введение индивида в мир культуры данного общества; 

б) контроль за распределением материальных ресурсов в обществе; 

в) создание условий эффективной совместной деятельности; 

г) создание норм социальной стабильности и порядка? 



14. Социализация - обучение нормам и ценностям общества. Означает ли это, что 

обучение нормам и ценностям, которые не являются общими для всего общества (нормы и 

ценности узкой группы), не есть социализация? 

15. Каждая личность индивидуальна. В то же время для общественной сферы 

характерно объединение интересов людей, когда каждый выступает «не от себя» а 

идентифицирует себя с интересами группы (семья, национальность, местожительство). 

Рассмотрите механизм взаимодействия по линии «личность - группа». Можно ли 

разрешить неизбежные противоречия между групповой принадлежностью, 

способствующей конформизму, и индивидуальным «Я» каждой личности? 

16. Что такое «социальный контроль» и  почему он является необходимым 

условием успешного функционирования общества? 

17. Охарактеризуйте механизм социального контроля на конкретном примере. 

18. В чем сущность социальных санкций? Дайте их классификацию. 

19. Оцените возможности  применения способов социального контроля в малой  и 

большой  социальной группе. 

20. В чем состоит основное отличие социологического подхода к изучению 

социальных отклонений от всех других подходов? 

21. Что понимают под термином «аномия»  в рамках социологических теорий 

отклоняющего поведения? Как использовался термин «аномия» в исследованиях Э. 

Дюркгейма и Р. Мертона? 

22. Какую долю (в процентном соотношении) в социальной структуре современных 

экономически развитых стран с рыночной экономикой составляет  

а) высший класс; 

б) средний класс; 

в) низший класс. 

23. Г. Ленски, проведя сравнительные исследования в различных обществах, 

обнаружил, что неравенство, в примитивных обществах имеет незначительный характер; 

наибольшая дифференциация характерна для аграрных и традиционных обществ; в 

современных индустриальных и постиндустриальных обществах существует меньшее 

неравенство, чем в аграрных и традиционных обществах. Попытайтесь объяснить 

обнаруженную американским социологом тенденцию. 

24. Раскройте содержание и приведите примеры различных типов мобильности. 

Заполните следующую таблицу: 

 Индивидуальная мобильность Групповая мобильность 

Восходящая мобильность   

Нисходящая мобильность   

Горизонтальная мобильность   

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Предмет, объект, функции и методы социологии. 

2. Социология в системе гуманитарных наук. 

3. Структура социологии. 

4. Система основных категорий и законов в социологии. 

5. Основные парадигмы социологии. 

6. Особенности донаучного изучения общества. 

7. Социальные и теоретические предпосылки возникновения социологии как 

науки. 

8. Социологическое воззрение О. Конта. 

9. Классическая социология начала XX в. 

10. Социология марксизма. Материалистическое понимание истории. 

Концепция общественно-экономической формации и социальной революции. 



11. «Формальная» школа социологии Г. Зиммеля, Ф. Тённиса и В. Парето. 

12. Американская социология: основные этапы развития. 

13. Л. Луман: теория общества и самореферентных систем. 

14. Особенности исторического развития российской социологии. 

15. Понятие общества. 

16. Основные подсистемы общества. 

17. Типологии обществ. 

18. Гражданское общество, его признаки и основания. 

19. Развитие общества. Понятия эволюции, прогресса и модернизации. 

20. Социальная структура и ее исторические типы. 

21. Социальная структура современного российского общества. 

22. Теории социальной стратификации. 

23. Социальная мобильность и групповая замкнутость. 

24. Личность как субъект общественных отношений. Структура личности. 

25. Типология личности. 

26. Социальные статусы и роли. Роль статусно-ролевой структуры общества. 

27. Социализация личности. Механизмы и агенты социализации. 

28. Виды социальных общностей и их характерные черты. 

29. Социальная группа как объект социологического изучения. Виды 

социальных групп. 

30. Социальные квазигруппы. Социальный феномен толпы. Особенности 

поведения людей в толпе. 

31. Социология этнических общностей. 

32. Организация как объект изучения социологии. 

33. Сущность, структура и типология социальных организаций. 

34. Понятие социального института. Признаки, роль и значение социальных 

институтов. 

35. Социальный контроль и девиантное поведение. 

36. Экономика как социальный институт. 

37. Политические общественные институты. 

38. Социальные институты образования и науки. 

39. Религия как социальный институт. 

40. Семья и брак как социальные институты общества. 

41. Теория социального действия в социологии. 

42. Модели анализа межличностного взаимодействия. 

43. Социальные отношения. 

44. Социальный конфликт в социологической теории. 

45. Виды конфликтов. 

46. Компромисс и консенсус как формы завершения социального конфликта. 

47. Культура как объект социологического познания. Разнообразие 

теоретических подходов к изучению и пониманию культуры. 

48. Основные элементы и функции культуры. 

49. Формы культуры. 

50. Социальная коммуникация. 

51. Этапы и виды социологического исследования. 

52. Программа социологического исследования. 

53. Методы социологических исследований. 

54. Социальная работа как наука, учебная и практическая деятельность. 

55. Социальная работа и социология. 

56. Социальная работа как система. 

57. Технологии в социальной работе. 

58. Эффективность социальной работы. 



Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания по экзамену 

Высокий 

уровень «5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, 

умения, компетенции и теоретический материал без пробелов; 

выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на 

высоком качественном уровне; практические навыки 

профессионального применения освоенных знаний сформированы. 

Средний 

уровень «4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 

материал, учебные задания не оценены максимальным числом 

баллов, в основном сформировал практические навыки. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетворите

льно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, многие учебные задания либо не 

выполнил, либо они оценены числом баллов близким к 

минимальному, некоторые практические навыки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» 

(неудовлетвори

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– 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 учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

5.1 Учебная литература 

Основная: 

1. Лапин, Н. И.  Общая социология : учебник для вузов / Н. И. Лапин. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-



534-00050-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/538109. 

2. Гречихин, В. Г.  Общая социология : учебное пособие для вузов / В. Г. Гречихин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 114 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06377-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/538071. 

3. Багдасарьян, Н. Г.  Социология : учебник и практикум для вузов / Н. Г. Багдасарьян, 

М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; под общей редакцией Н. Г. Багдасарьян. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02135-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535444. 

4. Сирота, Н. М.  Общая социология. Специальные социологические теории : учебное пособие 

для вузов / Н. М. Сирота. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09141-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514408. 

 

 

Дополнительная: 

1. Тумбаева, И.Д. Социология социальной сферы : учебное пособие / И.Д. Тумбаева, Н.Н. 

Зыкова ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2016. - 188 с. : табл. - Библиогр.:с 179. - ISBN 978-5-8158-1598-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459520 

2. Общая социология [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / под общ.ред. А. Г. 

Эфендиева ; [А. Г. Эфендиев и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 653 с. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 649-653. - ISBN 9785160001760 : 419.90. 

3. Долгоруков, А. М. Общая социология. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. М. Долгоруков ; под общ.ред. Н. И. Лапина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 242 с. - https://biblio-

online.ru/book/4D86F614-18B2-491A-B8F7-CA576196E979. 

4. Осадчая, Галина Ивановна. Социология социальной сферы [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов / Г. И. Осадчая ; Моск. гос. соц. ун-т М-ва труда и соц. развития РФ. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Академический Проект, 2003. - 334 с. : ил. - (Учебное пособие для 

высшей школы) (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 302-313. - ISBN 5829103575 

 

5.2. Периодическая литература 

1. Базы данных компании «ИВИС» https://eivis.ru/ 

2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/  

3. Журнал «СОЦИС» 

4. ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

5. Социальная работа; 

 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/ 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/ 

4. ЭБС «ZNANIUM» https://znanium.ru/ 

5. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru 

6. ЭБ ОИЦ «Академия» https://academia-moscow.ru/elibrary/ 

 

https://grebennikon.ru/


Профессиональные базы данных российские: 

1. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки (РГБ) 

https://ldiss.rsl.ru/ 

2. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ 

3. Базы данных компании «ИВИС» https://eivis.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

5. МИАН. Полнотекстовая коллекция математических журналов 

http://www.mathnet.ru 

6. Журнал Квантовая электроника https://quantum-electron.lebedev.ru/arhiv/ 

7. Журнал Успехи физических наук https://ufn.ru/ 

8. Полнотекстовая коллекция журналов на платформе РЦНИ (Электронные версии 

научных журналов РАН) 

https://journals.rcsi.science/ 

9. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

10. Электронная библиотечная система социо-гуманитарного знания «SOCHUM» 

https://sochum.ru/ 

 

Профессиональные базы данных зарубежные: 

1. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/ 

2. Полнотекстовая коллекция книг eBook Collections издательства SAGE 

Publications 

https://sk.sagepub.com/books/discipline 

3. Полнотекстовая коллекция книг EBSCO eBook https://books.kubsu.ru/ 

4. Ресурсы Springer Nature https://link.springer.com/, https://www.nature.com/ 

5. Chemical Abstracts Service (CAS) SciFinder Discovery Platform https://scifinder-

n.cas.org 

6. Questel. База данных Orbit Premium edition https://www.orbit.com 

7. Полнотекстовые коллекции книг издательства American Institute of Physics 

Publishing (AIPP Ebook) https://pubs.aip.org/books 

8. Полнотекстовая архивная коллекция журналов издательства American Institute of 

Physics Publishing (AIPP Digital 

Archive) https://pubs.aip.org/ 

9. China National Knowledge Infrastructure. БД CNKI Academic Reference (AR) 

https://ar.oversea.cnki.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки) 

 

Ресурсы свободного доступа: 

1. КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/; 

2. Американская патентная база данных https://www.uspto.gov/patents/search/patent-

public-search 

3. Лекториум ТВ - видеолекции ведущих лекторов России http://www.lektorium.tv/ 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

КубГУ: 

1. Открытая среда модульного динамического обучения КубГУ 

https://openedu.kubsu.ru/  

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и 

конференций http://infoneeds.kubsu.ru/  

3. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru 

https://openedu.kubsu.ru/
http://infoneeds.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/


6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации по написанию конспекта на лекционном занятии 

Рекомендации студенту по написанию конспекта на лекционном занятии: 

– необходимо полностью прослушать небольшой информационный блок из одного 

или нескольких предложений, которые рассказывает преподаватель в рамках темы; 

– необходимо сократить его, оставив наиболее существенные элементы, не 

записывая вводные слова и избыточные пояснения; 

– рекомендуется обязательно использовать перечень сокращений по данной 

дисциплине; 

– необходимо отмечать в конспекте наиболее сложные для понимания моменты, на 

которые, в том числе, указывает и преподаватель; 

– по окончании лекции рекомендуется задать уточняющие вопросы преподавателю 

и получить разъяснения по положениям пройденной лекции, которые вызывают 

непонимание или сомнения; 

– с целью доработки текста необходимо в период пауз на лекции или после лекции 

восстановить текст в памяти, исправить ошибки, расшифровать не принятые ранее 

сокращения и заполнить пропущенные места 

– окончании лекции рекомендуется выделить маркером определения ключевых 

терминов, названия теорий и подходов, элементы классификации и т.д. 

Методические рекомендации по подготовке и участию в дискуссии. 

Участие в учебной (групповой) дискуссии является интерактивным инструментом 

освоения учебного материала, а также выступает одной из форм контроля выполнения 

студентом самостоятельной работы по конкретным разделам учебных дисциплин. 

Форма дискуссии представляет собой обмен мнениями во всех его формах. 

Соответствующий метод обучения заключается в проведении обсуждений по конкретной 

проблеме в группах обучающихся. Учебная дискуссия отличается тем, что ее 

проблематика нова лишь для группы лиц, участвующих в дискуссии; ее ориентировочный 

результат известен организатору. 

Цель учебной дискуссии – овладение участниками методами ведения обсуждения, 

поиска и формулирования аргументов, их анализа. Грамотно организованная учебная 

дискуссия является фактором развития коммуникативных и аналитических способностей, 

позволяет выявить уровень представлений по определенной теме, проблеме. 

Среди факторов углубленного усвоения материала в ходе дискуссии выделяются: 

обмен информацией, стимулирование разных подходов к сути обсуждаемых вопросов, 

согласование несовпадающих мнений и предложений по их оценке, возможность 

отвергать любое из высказываемых мнений, побуждение участников к поиску группового 

соглашения. 

Последовательность этапов группового обсуждения проблемы: 

1) поиск и определение проблемы, решаемой групповыми методами (путем 

выработки общего подхода, достижения согласия); 

2) формулировка проблемы в ходе группового анализа, обсуждения; 

3) анализ проблемы; 

4) попытки найти решение проблемы – процесс, включающий обсуждение, сбор 

данных, привлечение дополнительных источников информации; группа делает 

предварительные выводы, проводит сбор мнений и т.д., продвигаясь к согласию); 

Дискуссия также может предполагать «эволюционное» усложнение 

организационных условий: 

– дискуссия с преподавателем в роли ведущего; 

– дискуссия с учащимися в роли ведущего; 

– дискуссия без ведущего (самоорганизующаяся). 



Успех дискуссии определяется выполнением следующих требований: вопросы 

дискуссии должны быть сформулированы интересно, быть актуальными; руководитель 

дискуссии должен отлично знать не только предмет обсуждения, но и смежные области 

исследования; речь ведущего должна быть яркой, эмоциональной, способствовать 

созданию эмоционально-нравственной ситуации; осознанный выбор ведущего, 

обсуждение внутри группы, а также выбор докладчика; контроль за построением 

взаимоотношений студентов, за корректностью формулировок. 

Алгоритм самостоятельной подготовки студентов к дискуссии включает 

следующие этапы: 

– прослушивание задания преподавателя для подготовки к участию в дискуссии 

(тема дискуссии, круг затрагиваемых научных и прикладных проблем, тематика 

докладов); 

– самостоятельное изучение теоретических подходов и концепций, связанных с 

темой групповой дискуссии; 

– самостоятельное изучение фактологического материала и современной практики 

решения проблем, относящихся к теме групповой дискуссии, выписывание наиболее 

интересных фактов из российской и зарубежной практики (если студент не является 

докладчиком); 

– подготовка доклада по выбранной теме (в случае, когда студент является 

докладчиком или содокладчиком); 

– ознакомление с процедурой проведения дискуссии; 

– уточнение правил участия в групповой дискуссии. 

Для студентов важно помнить о правилах спора, к которым относятся: 

– прежде чем выступать, следует определить, какова необходимость вступать в 

спор; необходимо тщательно продумать то, о чем будете говорить; 

– краткое и ясное изложение своей точки зрения: речь должна быть весома и 

убедительна; 

– лучшим доказательством или способом опровержения являются точные и 

бесспорные факты; если доказана ошибочность мнения, следует признать правоту своего 

оппонента; 

– необходимо помнить о культуре общения, уметь выслушать другого, уловить его 

позицию, не повышать голос, не прерывать выступающего, не делать замечаний, 

касающихся личных качеств участников обсуждения, избегать поспешных выводов; не 

следует вступать в пререкания с ведущим по ходу проведения дискуссии. 

Рекомендуемые критерии оценки участия в дискуссии: 

– уровень самостоятельной внеаудиторной подготовки студента к дискуссии; 

– качество доклада и его представления (в случае, когда студент является 

докладчиком или содокладчиком); 

– активность студента в рамках дискуссии; 

– качество представленных студентом аргументов, наличие обращений к 

положениям действующего законодательства, использование актуального 

фактологического материала; 

– соблюдение студентом правил участия в групповой дискуссии. 

Методические рекомендации по подготовке к  экспресс-опросу и письменному 

опросу 

Тема и контрольные вопросы к опросу и экспресс-опросу доводятся 

преподавателем до студентов заранее. 

Для подготовки к письменному опросу студенту необходимо ознакомиться с 

материалом, посвященным теме семинара или практического занятия, в учебнике или 

другой рекомендованной учебной литературе, записях с лекционного занятия, обратить 

внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить наиболее сложные 

вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы 



выступления по отдельным проблемным аспектам. Время подготовки к письменному 

опросу по одному лекционному занятию варьируется в зависимости от сложности темы и 

индивидуальных особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. 

При подготовке к устному опросу и экспресс-опросу студентам рекомендуется 

самостоятельно проработать материалы конспекта лекций, основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную для изучения в данном разделе дисциплины, ознакомиться 

со справочными материалами. Рекомендуется при подготовке к устному опросу 

составлять план-схему ответа по каждому вопросу, выписывать основные термины и 

понятия в персональный глоссарий. 

Экспресс-опрос может проводится на лекционных занятиях для оценки усвоения 

теоретического материала по предыдущей теме или для выявления остаточных знаний по 

текущей теме, сформированных при изучении других дисциплин. 

Примерные критерии оценки подготовки и участия студента в опросе и экспресс-

опросе: 

– знание основного учебного материала по темам, выносимым на текущий 

контроль; 

– знание дополнительного учебного материала как результат предварительной 

самостоятельной работы с рекомендуемой литературой и источниками; 

– наличие иллюстраций положений теоретического материала примерами из 

практики (например, примерами из деятельности крупной российской или иностранной 

компании, практики деятельности органа государственной власти или местного 

самоуправления); 

– активность студента в рамках дополнения ответов других членов академической 

группы; 

– уровень самостоятельности студента при ответе на выносимые на контроль 

вопросы, наличие фактов чтения элементов ответа по конспекту лекций или учебнику; 

– демонстрация умения рассуждать, делать выводы и логически верные 

предположения в рамках тем, выносимых на текущий контроль. 

Методические рекомендации по подготовке устного доклада 

Устный доклад как вид самостоятельной работы в учебном процессе способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

развивает навыки критического осмысления получаемой информации. 

При подготовке устного доклада по заданной теме студент составляет план, 

подбирает основные источники. В процессе работы с источниками систематизирует 

полученные сведения, делает выводы и обобщения. К докладу по теме могут привлекаться 

несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления. 

Выбор темы доклада. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить студент. Прежде чем выбрать тему 

доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он 

хотел бы работать, более глубоко ее изучить. 

Этапы работы студента над докладом: 

1) формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию; 

2) подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке доклада используется не менее 3-5 различных источников); 

3) составление списка использованных источников. Обработка и систематизация 

информации; 

4) разработка плана доклада; 

5) подготовка доклада; 

6) публичное выступление с докладом; 

7) ответ на вопросы слушателей и обсуждение дискуссионных положений 

доклада. 



Содержание доклада: 

1) введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить 

цели и задачи эксперимента или его фрагмента; 

2) основная часть – в ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная 

часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе 

раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ 

литературы и показываются позиции исследователей. В практическом разделе излагаются 

методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного исследования (если оно 

предполагается). В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки, которые на публичном выступлении могут быть представлены в 

качестве иллюстрационного материала; 

3) заключение – содержит итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам; 

4) обзор использованных источников. 

Примерная процедура публичного представления доклада: 

– выступление докладчика (докладчиков); 

– слушатели и преподаватель задают уточняющие вопросы на понимание; 

– докладчик (докладчики) отвечают на вопросы; 

– слушатели задают дискуссионные вопросы и высказывают оценочные суждения; 

– докладчик (докладчики) отвечают на вопросы; 

– преподаватель подводит итоги и высказывает оценочные суждения о докладе.  

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как формы текущего 

контроля по пройденным темам. 

Примерные критерии оценки устного доклада: 

– актуальность темы исследования; 

– соответствие содержания теме; 

– глубина проработки материала;  

– умение делать выводы. 

задания через призму нормативных и специальных источников; 

Методические рекомендации по подготовке к проблемным семинарам 

Проблемный семинар – обсуждение под руководством преподавателя 

подготовленных студентами кратких сообщений по определенной научной или 

прикладной проблеме. 

Проблемный семинар проводится 1-3 раза в семестр, так как предполагает 

достаточно длительную самостоятельную подготовку студентов, изучающих какую-либо 

конкретную научную проблему. При его проведении сочетаются виды деятельности, 

соответствующие обычному семинарскому занятию и групповой дискуссии, которая 

предусматривает организованное обсуждение докладов студентов по определенной 

научной или прикладной проблеме, или кругу проблем. 

В процессе самостоятельной подготовки к проблемному семинару студенту 

необходимо изучить предложенные преподавателем источники (монографии, статьи, 

сайты), в которых раскрыты теоретические подходы к обсуждаемой проблематике и 

представлены материалы эмпирических исследований. Выступающий должен быть готов 

ответить на вопросы присутствующих по теме своего доклада. после каждого 

выступления проводится обсуждение представленных научных воззрений разных ученых. 

Готовность к такой аналитической коллективной работе обеспечивается просмотром 

каждым студентов тех основных работ, которые преподаватель рекомендовал прочитать к 

проблемному семинару. 

Рекомендуемые критерии оценки участия студента в проблемном семинаре: 



– владение теоретическим материалом; 

– качество представленного краткого сообщения по научной или прикладной 

проблеме; 

– умение делать обоснованные выводы; 

– активное участие в обсуждении; 

– активность в разработке механизмов решения научной или прикладной 

проблемы; 

– наличие собственной позиции в обсуждаемом вопросе. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется: текущий контроль 

осуществляется еженедельно в соответствие с программой занятий; промежуточный 

контроль по итогам дисциплины осуществляется в форме оценки устных ответов на 

вопросы по билетам.    

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) 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

аудитории, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и 

лабораторным оборудованием. 

 

Наименование 

специальных помещений 

Оснащенность 

специальных помещений 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства 

обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Операционная система 

Microsoft Windows, в 

составе которой программа 

для демонстрации видео  

(проигрыватель Windows 

Media Player). 

Офисный пакет 

приложений Microsoft 

Office: программа для 

создания и редактирования 

текстовых документов 

(Word), программа для 

создания и редактирования 

таблиц (Excel), программа 

для демонстрации и 

создания презентаций 

(Power Point), программа 

для работы с базами 

данных (Access). 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства 

обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: 

Операционная система 

Microsoft Windows, в 

составе которой программа 

для демонстрации видео  

(проигрыватель Windows 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Media Player). 

Офисный пакет 

приложений Microsoft 

Office: программа для 

создания и редактирования 

текстовых документов 

(Word), программа для 

создания и редактирования 

таблиц (Excel), программа 

для демонстрации и 

создания презентаций 

(Power Point), программа 

для работы с базами 

данных (Access). 

 

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. 

 

 

 

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) 

Операционная система 

Microsoft Windows, в 

составе которой программа 

для демонстрации видео  

(проигрыватель Windows 

Media Player). 

Офисный пакет 

приложений Microsoft 

Office: программа для 

создания и редактирования 

текстовых документов 

(Word), программа для 

создания и редактирования 

таблиц (Excel), программа 

для демонстрации и 

создания презентаций 

(Power Point), программа 

для работы с базами 

данных (Access). 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся  (ауд. 401Н, 

402Н, 403Н) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной 

мебели: компьютерные 

Операционная система 

Microsoft Windows, в 

составе которой программа 

для демонстрации видео  



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) 

(проигрыватель Windows 

Media Player). 

Офисный пакет 

приложений Microsoft 

Office: программа для 

создания и редактирования 

текстовых документов 

(Word), программа для 

создания и редактирования 

таблиц (Excel), программа 

для демонстрации и 

создания презентаций 

(Power Point), программа 

для работы с базами 

данных (Access). 

 

 


