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1. Общие положения 

 
Методические указания по освоению дисциплины «История» адресованы 

студентам очной и очно-заочной форм обучения. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту 

оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует 

учитывать, что часть курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 
 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому 

при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование 

лекционного материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать 

подаваемый лектором материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и 

адекватно реагировать на получаемую информацию важно и при работе по организации 

того или иного процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, 

конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 



 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 

обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на 

практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая 

учебная дисциплина как наука использует свою терминологию, категориальный, 

графический материал которыми студент должен научиться пользоваться и применять 

по ходу записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача 

мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти 

на механическое конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало 

пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова 

лектора, присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, 

так как не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою 



работу на лекции или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не 

задумываются над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по 

механической записи требуется больше труда и времени, чем при понимании и 

кратком конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется 

в тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. 

Но конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения 

новыми материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен 

конспект на отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную 

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых 

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке 

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и свести их 

вместе. В результате такой работы конспект может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более трудоемко, чем в 

тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать, приходиться обзаводиться 

ящичками для хранения карточек, возникает необходимость на каждом листке писать 

его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами конспектирования на 

карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный почтовый 

конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости их 

последовательность, раскладывать на столе для обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они 

не введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к 

тому, что спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для всех метода 

конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему представляется наиболее 

целесообразным и удобным. Собственный метод складывается по мере накопления 

опыта, но во всех случаях надо стремится к тому, чтобы конспективные записи были 



краткими и наилучшим образом содействовали глубокому усвоению изучаемого 

материала. 

 
2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов 

по изучаемой дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, 

которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира 

в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 

учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; 

самостоятельное решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых 

документов. Работу с литературой рекомендуется делать в следующей 

последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые необходимы 



по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, 

отрезков текста с пометкой их расположения по перечню литературы, номеру 

страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если самостоятельно 

не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и 

обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по 

отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских 

занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться 

с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию 

к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 



3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета. 

 
 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 
 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет 

ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, 

прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 



иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление 

позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться 

к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

 
 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

 

 
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 

требует от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности 



наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать 

аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 

доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада; 

4. Работа над текстом; 

5. Оформление материалов выступления; 

6. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

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 автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и  т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все 

источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника 

указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1». 



Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно- практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 

 
3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

 
Целью написания реферата является: 

 
 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших научных 

трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 



рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной 

теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и 

в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной 

и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так 

и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые 

«высветились» в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 



4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная с использованием 

материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и 

не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых 

полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы 

должны быть пронумерованы. Расстояние между названием части реферата или главы 

и последующим текстом должно быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся 

с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 

см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов. 
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1. Общие положения 

 
Методические указания по освоению дисциплины «Философия» адресованы 

студентам очной и заочной форм обучения. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту 

оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует 

учитывать, что часть курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 
 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому 

при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование 

лекционного материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать 

подаваемый лектором материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и 

адекватно реагировать на получаемую информацию важно и при работе по организации 

того или иного процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, 

конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 



 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 

обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на 

практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая 

учебная дисциплина как наука использует свою терминологию, категориальный, 

графический материал которыми студент должен научиться пользоваться и применять 

по ходу записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача 

мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти 

на механическое конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало 

пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если студент 

понимает излагаемый материал. При механическом ведении конспекта, когда просто 

записываются слова лектора, присутствие на лекции превращается в бесполезную трату 

времени. 

Некоторые обучающиеся   полагают,   что   при   наличии   учебных   пособий, 



учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают 

ошибку, так как не используют конспект как средство, позволяющее активизировать 

свою работу на лекции или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут 

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не 

задумываются над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по 

механической записи требуется больше труда и времени, чем при понимании и 

кратком конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется 

в тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. 

Но конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения 

новыми материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен 

конспект на отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную 

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых 

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке 

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и свести их 

вместе. В результате такой работы конспект может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более трудоемко, чем 

в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать, приходиться обзаводиться 

ящичками для хранения карточек, возникает необходимость на каждом листке писать 

его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами конспектирования на 

карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный 

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости их 

последовательность, раскладывать на столе для обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо 

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. 

Но если они не введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные 

сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время конспект становится 

непонятным. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для всех метода 



конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему представляется наиболее 

целесообразным и удобным. Собственный метод складывается по мере накопления 

опыта, но во всех случаях надо стремится к тому, чтобы конспективные записи были 

краткими и наилучшим образом содействовали глубокому усвоению изучаемого 

материала. 

 
2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных 

тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 

развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, 

которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира 

в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 

учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; 



самостоятельное решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых 

документов. Работу с литературой рекомендуется делать в следующей 

последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые необходимы 

по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, 

отрезков текста с пометкой их расположения по перечню литературы, номеру 

страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если самостоятельно 

не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и 

обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по 

отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских 

занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться 

с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию 

к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 



соответствующем семестре. 

 
 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета. 

 
 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 
 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет 

ресурсы. 

Рекомендации студенту: 



- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. 

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, 

прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 

иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление 

позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет - 

источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться 

к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

 
3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей. 



Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой 

по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 

требует от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности 

наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать 

аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 

доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

7. Выбор темы научного доклада; 

8. Подбор материалов; 

9. Составление плана доклада; 

10. Работа над текстом; 

11. Оформление материалов выступления; 

12. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

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 автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и  т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при 

этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных 

источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 



издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 

верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно- практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 

 
3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

 
 

Целью написания реферата является: 

 
 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 



продолжалось в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших научных 

трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной 

теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата 

4. Начинается реферат с титульного листа. 

5. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

6. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так 

и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 



в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть 

краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые 

«высветились» в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная с использованием 

материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и 

не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние между названием части реферата 

или главы и последующим текстом должно быть равно двум интервалам. Фразы, 

начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом от начала 

строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов. 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Иностранный язык» 

адресованыстудентам очной и заочной формы обучения. 

Учебным планом по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с различными группами населения 

предусмотрены следующие виды занятий: практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессеаудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический 

курс) Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических 

занятиях. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по 

подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и 

решение без предварительной подготовки не представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в 

наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; - 

пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами, 

которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы 

правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в 

них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в 

учебной литературе; 

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать 

их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой 

на соответствующую правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 



- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, наосновании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющиеписьменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшийся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается переченьзаданий для самостоятельной 

работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочейпрограммой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно,положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой   теме   учебной   дисциплины   подобрана   основная   и 



дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно- 

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 

Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит 

узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При 

работе с Интернет источником целесообразно также выделять важную 

информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразнозаписывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы. Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических 

вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного 

доклада 



Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка 

научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) 

занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической 

работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 

аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также 

развивает творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который 

ведет практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: перед началом работы по написанию научного 

доклада согласовать с преподавателемтему, структуру, литературу, а также 

обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной 

презентацией своего научного доклада, ответить на вопросы студентов 

группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, 

размер шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ 

в начале абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада 

скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается 

наименование учебного заведения, название кафедры, наименование 

дисциплины, тема доклада, ФИО студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основнаячасть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научнойлитературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а такжеответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 



практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; - уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; - необходимо изложить основные аспекты проблемы не 

только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой 

(хронологической, тематической, событийной 

и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точекзрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ тойточки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

1. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, 

название кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО 

студента, ФИО и должность проверившего преподавателя; 2. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствоватьномер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но 

ими не следует "перегружать" текст. 



в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткимии четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые "высветились"в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент 

при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 7 разных 

источников. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не 

принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым вуниверситете. 
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1. Общие положения 

Цель освоения дисциплины: раскрыть организацию помощи при 

выборе профессии человеком как важнейшую функцию в современной 

системе социально-трудовых отношений. 

Задачи освоения дисциплины: 

• дать студентам представление о процессах, происходящих в 

профессиональной ориентации и профессиональной адаптации 

рабочей силы на рынке труда; 

• раскрыть современные подходы к управлению человеческими 

ресурсами, основанных на технологиях профориентации и 

профотбора; 

• показать уровни развития научных и прикладных исследований в 

области профориентационной работы; 

• повысить адаптированность студентов к рынку труда; 
• .помочь студентам эффективно включиться в систему новых 

социально-трудовых отношений. 
 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить 

теоретический материал, выполнить практические работы, проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 

различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является зачет/экзамен. К зачету допускаются студенты, 



посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

 
2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим (лабораторным) 

занятием следует изучить рекомендованную преподавателем литературу, 

обращая внимание на практическое применение теории и на методику 

решения типовых задач. На практическом (лабораторном) занятии главное - 

уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в 

том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе 

самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 

перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 



3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

особенно выделяются: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, 

приобщение к творческим видам деятельности, обогащение 

интеллектуальных способностей студентов); 

 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

1. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

2. углубление и расширение теоретических знаний; 

3. формирование умения использовать справочную литературу; 

4. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 



 

как: 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, 

 
 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к зачету. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 



Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов. 

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.), систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

 уяснение сути темы (по её названию); 

 выявление литературных источников по данной теме; 

 ознакомление с содержанием источников, направленным на 

осмысление его внешней и внутренней структуры; 

 работа над выделением главных смысловых компонентов текста 

(ключевых слов и предложений); 

 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с 

логикой изложения фактов; 

 написание реферата. 

 Реферат в структурном отношении должен включать: 

 заголовочную часть (введение); 

 собственно реферативную часть (изложение основных положений 

по плану с соответствующими названиями и нумерацией); 



 заключительную часть (выводы); 

 справочную часть (список использованной литературы); 

 оглавление (содержание). 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. 

Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет 

все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 

этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 

Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 

источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. 

Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в 

соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, 

кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть 

пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный интервал – 

полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть 

выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), 

сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) 

цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование 

источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом 

списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

 поставлена ли цель в работе; 

 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к 

теме и реализовать его; 

 каков научный уровень реферата; 

 собран ли достаточный фактический материал; 

 удалось ли раскрыть тему; 

 показана ли связь рассматриваемой темы с современными 

проблемами науки и общества, со специальностью студента; 

 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала, в составлении заключения; 



 достигнута ли цель работы. 

Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического 

занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим 

студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно- 

практических конференциях) может быть представлен в виде доклада. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам 

дисциплины способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это 

самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 

позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада 

- достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение 

широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, 

обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические 

знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. 

Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических 

знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из 

основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых 

занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 



представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные 

вопросы; 

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные 

моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 

страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 

шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть 

пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии 

с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

 
Методические указания по освоению дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» адресованы студентам очной и заочной форм обучения. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа » предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 
 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, 

поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на 

конспектирование лекционного материала. От умения эффективно 

воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом 

зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного 

процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций 

и т.д. 

Обучающимся необходимо: 
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 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 

темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в 

освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 
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Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записываются слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, 

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко 

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство, 

позволяющее активизировать свою работу на лекции или полнее и глубже 

усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут 

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и 

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе 

учебного материала по механической записи требуется больше труда и 

времени, чем при понимании и кратком конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. 

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, 

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и 

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами, 

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную 

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых 

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке 
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выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и 

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать 

тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать, 

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный 

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости 

их последовательность, раскладывать на столе для обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо 

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила 

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять, 

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время 

конспект становится непонятным. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для 

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод 

складывается по мере накопления опыта,   но во всех случаях надо стремится 

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом 

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала. 

 
2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее 

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 
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приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг 

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к 

данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в 

качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу 

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные 

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение 

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется 

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр 

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 
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конспектирование прочитанного. Если  самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Рекомендуется регулярно отводить  время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки 

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет 

право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не 
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проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

 
3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета. 

 
 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 
 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы. 
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Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно- 

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно 

ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

 
3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

 
 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ 

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной 

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада; 

4. Работа над текстом; 

5. Оформление материалов выступления; 

6. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 
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определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

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 

автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 
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Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 

 
3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Целью написания реферата является: 

 
 привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших 

научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 
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работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относиться строго к 

выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 
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виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются 

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так 

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная 

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее 

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние 

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, 

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии 

с требованиями библиографических стандартов. 
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1. Общие положения 

Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 



различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 

проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 



Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 

Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 



члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 

7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 



8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

5. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

6. углубление и расширение теоретических знаний; 

7. формирование умения использовать справочную литературу; 

8. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 



 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 



 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 



с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 



т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 

ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 



должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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5. Общие положения 

Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 



различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 

проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 



Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 

Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 



члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 

7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 



8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
5. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

9. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

10. углубление и расширение теоретических знаний; 

11. формирование умения использовать справочную литературу; 

12. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 



 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 



 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 



с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 



т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 

ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 



должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

6. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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6.      Общие положения 

Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений о долге и совокупности этических норм профессионального 

поведения. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 



различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 

проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 



Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 

Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 



члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 

7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 



8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
7. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

13. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

14. углубление и расширение теоретических знаний; 

15. формирование умения использовать справочную литературу; 

16. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 



 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 



 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 



с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 



т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 

ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 



должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

8. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

 
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с 

основным содержанием организации пенсионного обеспечения, дающее 

возможность осмысленно и целенаправленно осваивать выбранную 

специальность. Введение в сферу знаний общей теории и практики 

организационной работы пенсионного обеспечения окажет формирующее 

влияние на личность будущего социального работника, его становление в 

профессии и формирование профессионального мировоззрения в целом. 

Задачи освоения дисциплины: поддержания в актуальном состоянии 

базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

Курс ориентирован на формирование у студентов профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках 

профессионального стандарта, на воспитание у них соответствующих 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для осуществления 

деятельности в системе социальной защиты населения. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 



самостоятельно. 

В процессе изучения дисциплины выполняются несколько видов 

промежуточного и текущего контроля, в том числе тестирование, подготовка 

аналитического обзора по моделям пенсионных систем, разработка и решение 

кейсов по вопросам отдельных тем дисциплины, а также представление 

презентаций по темам самостоятельной работы, собеседование по вопросам 

отдельных тем дисциплины. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Для контроля усвоения данной дисциплины 

учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в устной форме. 

 
2. Методические рекомендации при подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, 

сочетающий лекции, семинары, практические занятия и самостоятельную 

работу студентов с учебной, научной и другой рекомендуемой 

преподавателем литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. 

Студенты должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с 

рекомендованной литературой. Необходимо убедиться в творческом 

осмыслении курса, проверить способность студентов определить главное в 

текстовых материалах, экстраполировать усвоенную методику анализа на 

исследование новых ситуаций. Рекомендуются в качестве инструментов 

исследования проблем курса компаративный и системный подходы. 

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским 

и практическим занятиям, которые являются основными формами 

закрепления и промежуточного контроля знаний, полученных на лекционных 

занятиях и в процессе самостоятельной работы. 



Семинарские занятия направлены на активизацию работы студентов в 

течение учебного периода, формирование и развитие потребности в 

инновационном подходе к индивидуальной самореализации в ходе овладения 

данным курсом и другими дисциплинами учебного плана. 

Практические занятия позволяют овладеть студентами навыками 

социальной работы, содержание которых обусловлено структурой и 

спецификой профессиональной деятельности в социальной сфере столичного 

региона. На консультациях, проводимых преподавателем в рамках тематики 

учебной дисциплины, студент получает исчерпывающие ответы на хорошо 

продуманные и четко сформулированные вопросы, которые оказались 

недостаточно усвоенными в ходе лекций и самостоятельной работы. 

 
3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают 

изученный на лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским и 

практическим занятиям. Самостоятельная работа предполагает 

самостоятельное ознакомление, изучение и закрепление студентами 

теоретических и практических положений изученных в ходе лекций тем, 

дополнение лекционного материала положениями из рекомендованной 

литературы. 

Самостоятельная работа может осуществляться в читальном зале 

библиотеки, свободных от занятий аудиториях, библиотеках, дома в часы, 

предусмотренные для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа это – это форма организации внеучебной 

деятельности, на которой происходит как формирование, так и отработка 

конкретных практических навыков студентов, закрепление и развитие 

профессиональных компетенций в сфере социальной работы. 

Специфика самостоятельной работы состоит в том, что предлагаемые 

вопросы сопряжены с соответствующими темами учебной дисциплины и 



способствуют расширению знаний студентов по тем или иным теоретическим 

аспектам социальной работы. 

Результаты самостоятельной работы студентов представляются как в 

процессе изучения учебной дисциплины (в виде инициативных дополнений к 

вопросам семинаров и практических занятий). 

Специфика участия студента в самостоятельном изучении 

дополнительных вопросов учитывается преподавателем в ходе аттестации 

(экзамене). 

Рекомендуется следующий алгоритм самостоятельной работы студента: 

1) Внимательное изучение рекомендуемых вопросов в связи с планом 

изучения учебной дисциплины. 

2) Самостоятельный поиск студентом учебной и научной литературы, в 

источниках которой наиболее полно представлены вопросы для 

самостоятельной работы. 

3) Получение консультации у преподавателя в связи с внесением тех 

или иных дополнительных вопросов (самостоятельно изученных студентом) в 

план семинара или практического занятия. 

4) Согласование с преподавателем наиболее эффективных форм 

представления результатов самостоятельной работы студентов. 

3.1 Требования к компьютерной презентации работы 

 

Презентация должна соответствовать теме работы и в полном объёме 

представлять её содержание. 

Информация на слайдах должна быть представлена в форме таблиц, 

схем, диаграмм, графиков, рисунков и т.д. Не допускается использование 

слайдов с большим количеством текстовой информации. 

Переключение слайдов должно осуществляться по щелчку мыши, Если 

при оформлении слайдов используется анимация, то она должна быть 

автоматически настроена. Вся презентация должна быть оформлена на 

одинаковых макетах слайдов (в одном цветовом решении). 



Для оформления можно использовать картинки и фотографии, 

тематически связанные со специальностью (профессией) или темой работы. 

Первые слайды должны отражать тему работы, цель и задачи, ФИО 

исполнителя презентации. 

Последний слайд содержит формулу вежливости (Спасибо за внимание). 

Защита работы имеет публичный характер. 

Представление компьютерной презентации при защите желательно. 

Оценка работы сопровождается коллективным обсуждением и заполнением 

оценочного листа эксперта. 

При защите работы обучающийся (студент) должен показать свободное 

владение грамотной устной речью, свободное владение профессиональной 

(предметной) лексикой и терминологией. Не допускается чтение автореферата 

«с листа», чтение информации со слайда. 

При защите работы обучающиеся (студенты) должны соблюдать 

требования делового этикета к внешнему виду. 

Время представления до 10 мин. 

Процедура защиты предусматривает профессиональный диалог 

обучающегося и экспертов. 

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме, 

- глубина проработки материала; 

- умение представить работу; 

- умение вести диалог относительно темы, затронутой в реферате; 

- достаточное количество использованных информационных 

источников; 

- соблюдение формальных требований к реферату: соответствие 

оформления реферата стандартам; 



- современный дизайн, наличие визуальных элементов, 

подчеркивающих основные результаты реферата - диаграммы, таблицы, 

рисунки. 

Система оценки 0-2 балла: 

2 балла – показатель выражен в полном объеме ; 

1 балл – показатель выражен частично фрагментарно; 

0 балл – проявления показателя отсутствуют. 

3.2 Требования к оформлению докладов 

Доклад - вид самостоятельной учеб но - исследовательской работы, где 

студент раскрывает суть обозначенной темы, приводит различные точки 

зрения, а также высказывает собственные взгляды на проблему. 

Различают устный (сообщение) и письменный доклад (по содержанию 

близкий к реферату). Тема доклада должна быть согласованна с 

преподавателем и соответствовать теме занятия. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. 

Работа студента над докладом включает отработку навыков ораторства 

и ум ения организовать и проводить диспут. Студент в ходе работы по 

презентации доклада, отрабатывает умение ориен тироваться в материале и 

отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. Студент 

обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем и в срок. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть и заключение. Вступление помогает обеспечить 

успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- название доклада; 

- сообщение основной идеи; 

- современную оценку предмета изложения; 



- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

- живую интересную форму изложения; 

- акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. 

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели. 

Требования к оформлению письменного доклада 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой 

литературы). 

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос). 

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада). 

6. Список литературы. 

Сообщение и требования к сообщению 

Сообщение – это вид самостоятельной учебно-исследовательской 

работы по подготовке небольшого по объёму устного выступления на 

семинаре, практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несёт новизну, отражает современный взгляд по определённым проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом 



информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. Затраты 

времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку информационного сообщения – 

1ч, максимальное количество баллов – 2. 

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- наличие элементов наглядности. 

5.Методические рекомендации по подготовке и проведению экзамена 

по дисциплине 

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений 

студентов по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических 

занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к 

учебнометодическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка студента к экзамену включат в себя три этапа: - 

самостоятельная работа в течение семестра; - непосредственная подготовка в 

дни, предшествующие экзамену по темам курса; - подготовка к ответу на 

экзаменационные вопросы. 

При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные 

документы, основную и дополнительную литературу. 



На экзамен выносится материал в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебной дисциплины за семестр. 

Экзамен проводится в устной и в письменной форме. При проведении 

экзамена в устной форме ведущий преподаватель составляет экзаменационные 

билеты, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя три 

вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня 

экзаменационных вопросов доведенного до сведения студентов накануне 

зачётноэкзаменационной сессии. 

Содержание вопросов одного билета относится к различным темам 

программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно 

находиться не более шести студентов на одного преподавателя, 

принимающего экзамен. На подготовку билета на экзамен отводится не более 

40 минут. 

Результат экзамена   выражается   оценками   «отлично»,   «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если студент показал глубокое и 

полное знание материала учебной дисциплины, усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой учебной 

дисциплины. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание 

основного материала учебной дисциплины, знание основной литературы и 

знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей 

программой. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший при 

ответе на экзамене знание основных положений учебной дисциплины, 

допустивший отдельные погрешности и сумевший устранить их с помощью 

преподавателя, знакомый с основной литературой, рекомендованной рабочей 

программой. 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе 

выявились существенные пробелы в знании основных положений учебной 

дисциплины, неумение студента даже с помощью преподавателя 

сформулировать правильные ответы на вопросы экзаменационного билета. 

4.Методические рекомендации студентам по изучению основной и 

дополнительной литературы 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной 

деятельности. Сама научная литература является высшим средством 

существования и развития науки. За время пребывания в высшей школе 

студент должен изучить и освоить много учебников, статей, книг и другой 

необходимой для будущего специалиста литературы на родном и иностранном 

языках. 

В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в 

совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным 

материалом. Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с 

материалом в целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением 

путем беглого чтения просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр 

позволит получить представление обо всем материале, который необходимо 

усвоить. После этого следует переходить к внимательному чтению - 

штудированию материала по главам, разделам, параграфам. 

Это самая важная часть работы по овладению книжным материалом. 

Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, усваивает 

материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет 

возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше 

осмыслить его). 

Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в 

замедленном темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы 

то, что осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 



Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, 

рисункирассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с 

текстом. Это поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое 

незнакомое слово, термин, выражение было правильно воспринято, понято и 

закреплено в памяти. Надо стремиться выработать у себя не только 

сознательное, но и беглое чтение. Особенно это умение будет полезным при 

первом просмотре книги. 

Обычно студент 1-2 курса при известной тренировке может внимательно 

и сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать краткие записи 

прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне мало. 

Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и 

нужные статьи книги. 

Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на специальных 

курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. 

Одновременно приобретается способность концентрироваться на важном и 

схватывать основной смысл текста. 

Запись изучаемого материала - лучшая опора памяти при работе с 

книгой (тем более научной). Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, 

составлять схемы, тезисы, выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. 

Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной, легко обозримой, 

расчлененной на абзацы и пункты. 

Что прочитано, продумано и записано, то становится действительно 

личным достоянием работающего с книгой. Основной принцип выписывания 

из книги: лишь самое существенное и в кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного 

положения, авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда 

нельзя выписать мысль автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. 

Запись цитаты надо правильно оформить: она не терпит произвольной 



подмены одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, в 

скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название труда, 

страницу, год издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со 

статьей в целом или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае 

можно выхватить отдельные мысли, не всегда точно или полно отражающие 

взгляды автора на данный вопрос в целом. Ксеро- и фотокопирование 

(сканирование) заменяет расточающее время выписывание дословных цитат! 

Выписка «по смыслу» или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные 

мысли автора. Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут 

безупречны, если будут написаны таким образом. Делается такая выписка с 

теми же правилами, что и дословная цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без 

разъяснений, примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, 

закончено (не теряя смысл) сформулировать каждый вопрос, основное 

положение. Овладев искусством составления тезисов, студент четко и 

правильно овладевает изучаемым материалом. 

Конспективная выписка имеет большое значение для овладения 

знаниями. 

Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной 

книги. В данном случае кратко записываются важнейшие составные пункты, 

тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор содержания может быть 

важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством для 

нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, 

нельзя допускать, чтобы весь конспект был «списыванием» с книги. 

Усвоенные мысли необходимо выразить своими словами, своим слогом и 

стилем. 



Творческий конспект - наиболее ценная и богатая форма записи 

изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое 

собственное замечание, и цитату, и схему. Обзор текста можно составить 

также посредством логической структуры, вместо того, чтобы следовать 

повествовательной схеме. С помощью конспективной выписки можно также 

составить предложение о том, какие темы освещаются в отдельных местах 

разных книг. 

Дополнительное указание номеров страниц облегчит нахождение этих 

мест. При составлении выдержек целесообразно последовательно 

придерживаться освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив 

или картотеку важных специальных публикаций по предметам. Конспекты, 

тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. 

При тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести 

особую отдельную тетрадь. Если используется карточная форма, то записи 

следует делать на одной стороне карточки. Для удобства пользования вверху 

карточки надо написать название изучаемого вопроса, фамилию автора, 

название и УДК (универсальная десятичная классификация) изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить 

самостоятельно из белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в 

специальных ящиках или в конвертах. Эта система конспектирования имеет 

ряд преимуществ перед тетрадной: карточками удобно пользоваться при 

докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять 

новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, добиваясь 

более четкой, логической последовательности изложения. И, наконец, можно 

применять для этих же целей персональный компьютер. 

Сейчас существует великое множество самых различных прикладных 

программ (органайзеров и пр.), которые значительно облегчают работу при 

составлении выписок из научной и специальной литературы. Используя сеть 

Internet, можно получать уже готовые подборки литературы. 



5.1 Методические указания по самостоятельному изучению литературы 

по темам 

 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой 

теме. Помимо учебной и научной литературы, обязательно использование и 

нормативноправовых актов. 

Нельзя подменять изучение литературы использованием какой-либо 

одной монографии или лекции по избранной теме. Так же рекомендуется 

использовать информацию, размещенную на официальных сайтах сети 

Интернет, ссылки на которые указаны в списке рекомендуемой литературы. В 

процессе работы над реферативным исследованием и сбором литературы 

студент также может обращаться к преподавателю за индивидуальными 

консультациями. 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются 

следующие способы обработки материала: 

1. Резюмирование. Прочитав и изучив литературу и выбранные 

нормативноправовые акты (то есть необходимые для составления документов 

организации) подводится краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. 

Резюме характеризует основные выводы, главные итоги. 

2. Фрагментирование - способ свертывания первичного текста, при 

котором в первичном тексте выделяются цельные информационные блоки 

(фрагменты), подчиненные одной задаче или проблеме. Фрагментирование 

необходимо, когда из множества разнообразных источников надо выделить 

информацию, соответствующую поставленной проблеме. Данный способ 

усвоения информации применим не только к теоретическим источникам, но и 

к нормативно-правовым актам. 

Поскольку для разработки документов предстоит исследовать ряд 

нормативно-правовых актов. 

2. Аннотация - краткая обобщенная характеристика источника, 

включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания 



первичного документа, дающее общее представление. Основное ее назначение 

- дать некоторое представление о научной работе с тем, чтобы 

руководствоваться своими записями при выполнении работы 

исследовательского, реферативного характера. Поэтому аннотации не 

требуется изложения содержания произведения, в ней лишь перечисляются 

вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов не 

раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном 

тексте?», дает представление только о главной теме и перечне вопросов, 

затрагиваемых в тексте первоисточника. 

Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. Результатом конспектирования является запись, 

позволяющая конспектирующему немедленно или через некоторый срок с 

нужной полнотой восстановить полученную информацию. По сути, конспект 

представляет собой обзор изучаемого источника, содержащий основные 

мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном 

случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить 

вступление, основную часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения 

автором информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли; 

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 

- определить детализирующую информацию; 

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на 

письмо все целиком и дословно. 

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки 

зрения авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На 

основе исследования теоретических позиций студент должен сделать 

собственные выводы и обосновать их. 



Не менее важным является анализ существующих нормативно-правовых 

актов: международных договоров, соглашений, конвенций, документов, 

принятых в рамках межправительственных организаций и на международных 

конференциях, национального законодательства государств. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за 

индивидуальной консультацией. 
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1. Общие положения 

 
Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 



различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 

проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 



Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 

Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 



члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 

7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 



8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
3.Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

17. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

18. углубление и расширение теоретических знаний; 

19. формирование умения использовать справочную литературу; 

20. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 



 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 



 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 



с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 



т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 

ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 



должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

4.Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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7. Общие положения 

Цель: освоения дисциплины формирование представлений о 

философских проблемах социальной работы и методах их исследования; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами 

Задачи: 

 
 получить представление об истории развития философии социальной 

работы; 

 иметь представление о философских концепциях в сфере политики; 

 иметь представление о философских концепциях, объясняющих явление 

социального неравенства; 

 иметь представление о философских концепциях, лежащих в основании 

идеалов общественного развития. 

 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки: 

а) универсальных компетенций: 

 
б) способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы обеспечения социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставления социальных услуг отдельным лицам и социальным группам. 

Уметь: использовать результаты научных исследований для обеспечения 

эффективности деятельности социальных работников, профессиональной поддержки 

благополучия различных слоев населения, обеспечения их физического, психического и 

социального здоровья. 
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Владеть: культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Дисциплина «Философия социальной работы» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО по направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа». 

 
Для освоения дисциплины необходимо, чтобы у обучающегося были 

сформированы компетенции, достижение которых предусмотрено при 

выполнении освоенной им части программы обучения, в том числе изучения 

следующих дисциплин: «История социальной работы в России». 

Изучение дисциплины является необходимым для последующего 

освоения теоретических дисциплин: «Теория социальной работы», 

«Социальные институты в современном обществе». 
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8. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Для успешного проведения практических занятий с творческой 

дискуссией нужна целенаправленная предварительная подготовка студентов. 

Студенты получают от преподавателя конкретные задания на 

самостоятельную работу в форме проблемно сформулированных вопросов, 

которые потребуют от них не только поиска литературы, но и выработки 

своего собственного мнения, которое они должны суметь аргументировать и 

защищать (отстаивать свои и аргументированно отвергать противоречащие 

ему мнения своих коллег). 

Семинар в сравнении с другими формами обучения требует от студентов 

высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а 

именно: 

- умение работать с несколькими источниками, 

 
- осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается 

различными авторами, 

- сделать собственные обобщения и выводы. 

 
Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, 

повышает уровень осмысления и обобщения изученного материала. В 

процессе семинара идет активное обсуждение, дискуссии и выступления 

студентов, где они под руководством преподавателя делают обобщающие 

выводы и заключения. В ходе семинара студент учится публично выступать, 

видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным литературным 

языком излагать свои мысли, приводить доводы, формулировать аргументы в 

защиту своей позиции. На семинаре каждый студент имеет возможность 

критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их 

излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более 

углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. 
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В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, 

статей, периодической литературы, нормативного материала. Семинар 

стимулирует у студента стремление к совершенствованию своего конспекта, 

желание сделать его более информативным, качественным. 

При проведении практических занятий в виде семинара реализуется 

принцип совместной деятельности студентов. При этом процесс мышления и 

усвоения знаний более эффективен в том случае, если решение задачи 

осуществляется не индивидуально, а предполагает коллективные усилия. 

Поэтому семинарское занятие эффективно тогда, когда проводится как 

заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов 

каждым участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов 

группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у 

студентов. Такие занятия обеспечивают контроль за усвоением знаний 

студентами. 

Готовясь к семинару, студенты должны: 

 
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой; 

 
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя 

все доступные источники информации; 

3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению 

поставленных вопросов; 

4. Сформулировать собственную точку зрения; 

 
5. Предусмотреть возникновение спорных хозяйственных ситуаций при 

решении отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой 

дискуссионный вопрос. 

 

 
9. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 
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работы 

Самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает: 

−самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам; 

−выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 
−изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к семинарским занятиям, 

научным дискуссиям, написании докладов; 

−самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, по перечню, предусмотренному в методической 

разработке данного курса; 

−подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным 

программой данного курса; 

−самостоятельное изучение материалов официальных сайтов для 

выступления на семинарских занятиях и для подготовки заданий, 

предусмотренных методической разработкой по данному курсу; 

Объём заданий рассчитан максимально на 2- 10 часов в неделю. 

Алгоритм самостоятельной работы студентов: 

1 этап – поиск в литературе и изучение теоретического материала на 

предложенные преподавателем темы и вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации из основной и 

дополнительной литературы, освоение терминов и понятий, механизма 

решения задач; 
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3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма 

решения задачи. 

Примерная тематика для самостоятельной работы студентов: 

 
1. История становления и развития философии. 

 
2. Категории этики. 

 
3. Этическая дилемма. 

 
4. Этические аспекты профессиональной деятельности организации 

работы с молодежью. 

5. Роль молодежи в обществе и проблемы идентичности. 

 
6. Методы формирования нравственной культуры личности. 

 
7. Формы и методы нравственного воспитания. 

 
8. Оргкультура в учреждении для молодежи. 

 
Примерные темы рефератов и эссе для самостоятельной работы 

студентов 

1. Социальная философия и её место в системе философского знания. 

 
2. Эмпирическое и теоретическое в социальном познании. 

 
3. Критика историцизма К. Поппером. Эссенциализм и холизм 

историцизма. 

4. Основные подходы в современном философском познании 

социальных явлений. 

5. Проблема закона в социальной философии. Понятия натурализма 

и антинатурализма. 
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6. Разграничение идиографических и номотетических наук в 

Баденской школе неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Науки о 

природе и науки о культуре. 

7. Логика возникновения и развития социально-философских 

учений. 

8. Понимание общества как производного от естественных свойств 

индивида, его неизменных природных качеств (Т. Гоббс, Вольтер, Ж.-Ж. 

Руссо). 

9. Особенности формационного (К. Маркс) подхода к исследованию 

общества. 

10. Структурно-функциональный анализ общества (Т. Парсонс, Р. 

Мертон). 

11. Цивилизационный способ понимания общества (О. Шпенглер, А. 

Тойнби). Цивилизация и культура. 

12. Теория стадий экономического роста (Уолтер Ростоу). Концепция 

трёх волн (Элвин Тоффлер). 

13. Социальная философия Франкфуртской школы. 

 
14. Природные и социальные системы. Роль географической среды в 

развитии общества. 

15. Концепция ноосферы В.И. Вернадского. 

 
16. Понятие «сфера общества» и его роль в анализе общественных 

процессов. 

17. Экономическая сфера общественной жизни и её характеристика. 

Понятие философии экономики. 
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18. Сущность современных дискуссий о соотношении экономики и 

этики. 

19. Утилитаризм в понимании природы и сущности экономики. 

 
20. Политическая сфера жизни общества и её основные элементы. 

 
21. Политика в жизни общества. Основные концепции философии 

политики. 

22. Власть как общественное отношение. Структура и типы власти. 
 

23. Патерналистская концепция власти (Конфуций). Легизм (Шан 

Ян). 
 

24. Современные философские концепции власти. Язык и власть. 

 
25. Основные философские концепции государства. Государство и 

гражданское общество. 

26. Концепция «восстания масс» и её значение в анализе кризисных 

состояний культуры. 

27. Природные и социальные различия людей. 

 
28. Категория «класс» в социально-философском анализе общества. 

 
29. Содержание теории структурации Э. Гидденса и её воздействие на 

понимание современных общественных процессов. 

30. Теория социальной стратификации и социальной мобильности 

П.А. Сорокина. 

31. Солидарность и конфликт в общественной жизни. 

 
32. Этнические общности людей. 

 
33. Понятие общественного сознания и его структура. 
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34. Понятие идеологии и его эволюция в истории социально- 

философской мысли. 

35. Понятие философии истории. Общественная история и философия 

истории. 

36. Философия истории Гегеля. 

 
37. Проблема смысла истории. 

 
38. Событие и исторический факт: вопросы понимания и объяснения. 

 
39. Проблема периодизации исторического процесса. 

 
40. Проблема направленности общественного развития. 

 
41. Общественная эволюция и общественная революция. 

 
42. Категория толпы, её разновидности и роль в общественных 

процессах. 

43. Движущие силы социально-исторического процесса. Роль 

человека в истории. Элита и массы. 

44. Идеалы в основных концепциях философии истории. 

 
45. Социально-философский анализ глобальных проблем 

современности. 

46. Футурология как разновидность современной западной 

философии истории. 
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Рубежный и промежуточный контроль. 

 

 

 
Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет: 

 
1. «Абсолютная» философия истории. Гегель. 

 
2. «Гидравлические общества» Древнего Востока. 

 
3. Античная цивилизация. 

 
4. Два скачка в социогенезе. 

 
5. Философия и теоретическое обществознание. 

 
6. Западноевропейская цивилизация. 

 
7. Социальные последствия глобализации. 

 
8. Индуистский мир. 

 
9. Истоки неисторического сознания. 

 
10. Исламский мир. 

 
11. Конфуцианский мир. 

 
12. Кризис европоцентризма. 

 
13. Материалистическое понимание истории. 

 
14. Неоэволюционизм. 

 
15. «Неолитическая революция». 

 
16. О начале человеческой истории. 

 
17. Общество как история цивилизаций. 

 
18. Позитивистский эволюционизм. 
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19. Электронная революция и массовое общество. 

 
20. Происхождение рыночного общества. 

 
21. Просветительский историзм. 

 
22. Россия как мировая цивилизация. 

 
23. Социальная философия и философия истории. 

 
24. Субстанционалистская социальная философия. 

 
25. «Три волны» исторического развития. 

 
26. Теории модернизации. 

 
27. Биотехнологический переворот. 

 
28. Формирование «готового общества». 

 

 
 

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 

литературы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные 

вопросы; 
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- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные 

моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Методические рекомендации по освоению дисциплины 

«Социология управления» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 
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Социальная работа 
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Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 
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https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 

1. Общие положения 3 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

 

 
4 

3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

 
5 

4.Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

 
9 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


10. Общие положения 

Целью освоения дисциплины являются: изучение социологии 

управления; формирование знаний у студентов о воздействии субъекта 

управления на социальные объекты; обучение применению полученных 

знаний в профессиональной деятельности; повышение уровня практического 

владения предметом студентами для применения в разных сферах 

функционирования; овладение навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся. 

При изучении социологии управления на базовом уровне решаются 

задачи, связанные с формированием личности, развития, воспитания и 

социализации. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить 

теоретический материал, выполнить практические работы, проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 

различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является зачет и экзамен. К зачету допускаются студенты, 
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посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

 
11. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим (лабораторным) 

занятием следует изучить рекомендованную преподавателем литературу, 

обращая внимание на практическое применение теории и на методику 

решения типовых задач. На практическом (лабораторном) занятии главное - 

уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в 

том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе 

самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 

перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

12. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 
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Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

особенно выделяются: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, 

приобщение к творческим видам деятельности, обогащение 

интеллектуальных способностей студентов); 

 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

21. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

22. углубление и расширение теоретических знаний; 

23. формирование умения использовать справочную литературу; 

24. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, 

как: 
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Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к зачету. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов. 

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.), систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

 уяснение сути темы (по её названию); 

 выявление литературных источников по данной теме; 

 ознакомление с содержанием источников, направленным на 

осмысление его внешней и внутренней структуры; 

 работа над выделением главных смысловых компонентов текста 

(ключевых слов и предложений); 

 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с 

логикой изложения фактов; 

 написание реферата. 

 Реферат в структурном отношении должен включать: 

 заголовочную часть (введение); 

 собственно реферативную часть (изложение основных положений 

по плану с соответствующими названиями и нумерацией); 

 заключительную часть (выводы); 

 справочную часть (список использованной литературы); 

 оглавление (содержание). 
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Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. 

Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет 

все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 

этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 

Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 

источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. 

Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в 

соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, 

кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть 

пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный интервал – 

полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть 

выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), 

сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) 

цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование 

источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом 

списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

 поставлена ли цель в работе; 

 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к 

теме и реализовать его; 

 каков научный уровень реферата; 

 собран ли достаточный фактический материал; 

 удалось ли раскрыть тему; 

 показана ли связь рассматриваемой темы с современными 

проблемами науки и общества, со специальностью студента; 

 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала, в составлении заключения; 

 достигнута ли цель работы. 

Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического 

занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим 
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студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно- 

практических конференциях) может быть представлен в виде доклада. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам 

дисциплины способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это 

самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 

позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада 

- достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение 

широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, 

обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические 

знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. 

Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических 

знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из 

основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых 

занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

13. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 
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- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные 

вопросы; 

- при подготовке к зачету и экзаену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

 
Целью освоения дисциплины ознакомление студентов с теоретико- 

методологическими основаниями изучения молодежи, формирование у них 

представлений о многообразии подходов к анализу данного феномена, дать 

основные практические навыки его исследования. 

Задачи освоения дисциплины: проанализировать основные 

теоретические и методологические подходы к социологическому 

исследованию молодежи;тспособствовать развитию практических навыков по 

организации социологических исследований молодежи; способствовать 

формированию и развитию научных представлений об основных 

направлениях и формах реализации молодёжной политики государства. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

В процессе изучения дисциплины выполняются несколько видов 

промежуточного и текущего контроля, в том числе тестирование, подготовка 

аналитического обзора по моделям пенсионных систем, разработка и решение 

кейсов по вопросам отдельных тем дисциплины, а также представление 

презентаций по темам самостоятельной работы, собеседование по вопросам 

отдельных тем дисциплины. 

Оценка уровня  освоения  дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Для контроля усвоения данной дисциплины 

учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в устной форме. 

2.Методические рекомендации при подготовке к лекционным и 



практическим занятиям 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, 

сочетающий лекции, семинары, практические занятия и самостоятельную 

работу студентов с учебной, научной и другой рекомендуемой 

преподавателем литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. 

Студенты должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с 

рекомендованной литературой. Необходимо убедиться в творческом 

осмыслении курса, проверить способность студентов определить главное в 

текстовых материалах, экстраполировать усвоенную методику анализа на 

исследование новых ситуаций. Рекомендуются в качестве инструментов 

исследования проблем курса компаративный и системный подходы. 

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским 

и практическим занятиям, которые являются основными формами 

закрепления и промежуточного контроля знаний, полученных на лекционных 

занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

Семинарские занятия направлены на активизацию работы студентов в 

течение учебного периода, формирование и развитие потребности в 

инновационном подходе к индивидуальной самореализации в ходе овладения 

данным курсом и другими дисциплинами учебного плана. 

Практические занятия позволяют овладеть студентами навыками 

социальной работы, содержание которых обусловлено структурой и 

спецификой профессиональной деятельности в социальной сфере столичного 

региона. На консультациях, проводимых преподавателем в рамках тематики 

учебной дисциплины, студент получает исчерпывающие ответы на хорошо 

продуманные и четко сформулированные вопросы, которые оказались 

недостаточно усвоенными в ходе лекций и самостоятельной работы. 



3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы 

 
В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают 

изученный на лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским и 

практическим занятиям. Самостоятельная работа предполагает 

самостоятельное ознакомление, изучение и закрепление студентами 

теоретических и практических положений изученных в ходе лекций тем, 

дополнение лекционного материала положениями из рекомендованной 

литературы. 

Самостоятельная работа может осуществляться в читальном зале 

библиотеки, свободных от занятий аудиториях, библиотеках, дома в часы, 

предусмотренные для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа это – это форма организации внеучебной 

деятельности, на которой происходит как формирование, так и отработка 

конкретных практических навыков студентов, закрепление и развитие 

профессиональных компетенций в сфере социальной работы. 

Специфика самостоятельной работы состоит в том, что предлагаемые 

вопросы сопряжены с соответствующими темами учебной дисциплины и 

способствуют расширению знаний студентов по тем или иным теоретическим 

аспектам социальной работы. 

Результаты самостоятельной работы студентов представляются как в 

процессе изучения учебной дисциплины (в виде инициативных дополнений к 

вопросам семинаров и практических занятий). 

Специфика участия студента в самостоятельном изучении 

дополнительных вопросов учитывается преподавателем в ходе аттестации 

(экзамене). 

Рекомендуется следующий алгоритм самостоятельной работы студента: 

1) Внимательное изучение рекомендуемых вопросов в связи с планом 

изучения учебной дисциплины. 



2) Самостоятельный поиск студентом учебной и научной литературы, в 

источниках которой наиболее полно представлены вопросы для 

самостоятельной работы. 

3) Получение консультации у преподавателя в связи с внесением тех 

или иных дополнительных вопросов (самостоятельно изученных студентом) в 

план семинара или практического занятия. 

4) Согласование с преподавателем наиболее эффективных форм 

представления результатов самостоятельной работы студентов. 

3.1 Требования к компьютерной презентации работы 

 

Презентация должна соответствовать теме работы и в полном объёме 

представлять её содержание. 

Информация на слайдах должна быть представлена в форме таблиц, 

схем, диаграмм, графиков, рисунков и т.д. Не допускается использование 

слайдов с большим количеством текстовой информации. 

Переключение слайдов должно осуществляться по щелчку мыши, Если 

при оформлении слайдов используется анимация, то она должна быть 

автоматически настроена. Вся презентация должна быть оформлена на 

одинаковых макетах слайдов (в одном цветовом решении). 

Для оформления можно использовать картинки и фотографии, 

тематически связанные со специальностью (профессией) или темой работы. 

Первые слайды должны отражать тему работы, цель и задачи, ФИО 

исполнителя презентации. 

Последний слайд содержит формулу вежливости (Спасибо за внимание). 

Защита работы имеет публичный характер. 

Представление компьютерной презентации при защите желательно. 

Оценка работы сопровождается коллективным обсуждением и заполнением 

оценочного листа эксперта. 

При защите работы обучающийся (студент) должен показать свободное 

владение грамотной устной речью, свободное владение профессиональной 



(предметной) лексикой и терминологией. Не допускается чтение автореферата 

«с листа», чтение информации со слайда. 

При защите работы обучающиеся (студенты) должны соблюдать 

требования делового этикета к внешнему виду. 

Время представления до 10 мин. 

Процедура защиты предусматривает профессиональный диалог 

обучающегося и экспертов. 

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме, 

- глубина проработки материала; 

- умение представить работу; 

- умение вести диалог относительно темы, затронутой в реферате; 

- достаточное количество использованных информационных 

источников; 

- соблюдение формальных требований к реферату: соответствие 

оформления реферата стандартам; 

- современный дизайн, наличие визуальных элементов, 

подчеркивающих основные результаты реферата - диаграммы, таблицы, 

рисунки. 

Система оценки 0-2 балла: 

2 балла – показатель выражен в полном объеме ; 

1 балл – показатель выражен частично фрагментарно; 

0 балл – проявления показателя отсутствуют. 

3.2 Требования к оформлению докладов 

Доклад - вид самостоятельной учеб но - исследовательской работы, где 

студент раскрывает суть обозначенной темы, приводит различные точки 

зрения, а также высказывает собственные взгляды на проблему. 

Различают устный (сообщение) и письменный доклад (по содержанию 

близкий к реферату). Тема доклада должна быть согласованна с 



преподавателем и соответствовать теме занятия. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. 

Работа студента над докладом включает отработку навыков ораторства 

и ум ения организовать и проводить диспут. Студент в ходе работы по 

презентации доклада, отрабатывает умение ориен тироваться в материале и 

отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. Студент 

обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем и в срок. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть и заключение. Вступление помогает обеспечить 

успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- название доклада; 

- сообщение основной идеи; 

- современную оценку предмета изложения; 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

- живую интересную форму изложения; 

- акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. 

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели. 

Требования к оформлению письменного доклада 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 



3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой 

литературы). 

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос). 

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада). 

6. Список литературы. 

Сообщение и требования к сообщению 

Сообщение – это вид самостоятельной учебно-исследовательской 

работы по подготовке небольшого по объёму устного выступления на 

семинаре, практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несёт новизну, отражает современный взгляд по определённым проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом 

информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. Затраты 

времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку информационного сообщения – 

1ч, максимальное количество баллов – 2. 

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 



- грамотность и полнота использования источников; 

- наличие элементов наглядности. 

4. Методические рекомендации по подготовке и проведению 

экзамена по дисциплине 

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений 

студентов по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических 

занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к 

учебнометодическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка студента к экзамену включат в себя три этапа: - 

самостоятельная работа в течение семестра; - непосредственная подготовка в 

дни, предшествующие экзамену по темам курса; - подготовка к ответу на 

экзаменационные вопросы. 

При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные 

документы, основную и дополнительную литературу. 

На экзамен выносится материал в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебной дисциплины за семестр. 

Экзамен проводится в устной и в письменной форме. При проведении 

экзамена в устной форме ведущий преподаватель составляет экзаменационные 

билеты, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя три 

вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня 

экзаменационных вопросов доведенного до сведения студентов накануне 

зачётноэкзаменационной сессии. 

Содержание вопросов одного билета относится к различным темам 

программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно 

находиться не более шести студентов на одного преподавателя, 

принимающего экзамен. На подготовку билета на экзамен отводится не более 

40 минут. 



Результат экзамена выражается оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если студент показал глубокое и 

полное знание материала учебной дисциплины, усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой учебной 

дисциплины. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание 

основного материала учебной дисциплины, знание основной литературы и 

знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей 

программой. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший при 

ответе на экзамене знание основных положений учебной дисциплины, 

допустивший отдельные погрешности и сумевший устранить их с помощью 

преподавателя, знакомый с основной литературой, рекомендованной рабочей 

программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе 

выявились существенные пробелы в знании основных положений учебной 

дисциплины, неумение студента даже с помощью преподавателя 

сформулировать правильные ответы на вопросы экзаменационного билета. 

5. Методические рекомендации студентам по изучению основной и 

дополнительной литературы 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной 

деятельности. Сама научная литература является высшим средством 

существования и развития науки. За время пребывания в высшей школе 

студент должен изучить и освоить много учебников, статей, книг и другой 

необходимой для будущего специалиста литературы на родном и иностранном 

языках. 

В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в 

совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным 

материалом. Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с 



материалом в целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением 

путем беглого чтения просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр 

позволит получить представление обо всем материале, который необходимо 

усвоить. После этого следует переходить к внимательному чтению - 

штудированию материала по главам, разделам, параграфам. 

Это самая важная часть работы по овладению книжным материалом. 

Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, усваивает 

материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет 

возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше 

осмыслить его). 

Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в 

замедленном темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы 

то, что осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, 

рисункирассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с 

текстом. Это поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое 

незнакомое слово, термин, выражение было правильно воспринято, понято и 

закреплено в памяти. Надо стремиться выработать у себя не только 

сознательное, но и беглое чтение. Особенно это умение будет полезным при 

первом просмотре книги. 

Обычно студент 1-2 курса при известной тренировке может внимательно 

и сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать краткие записи 

прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне мало. 

Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и 

нужные статьи книги. 

Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на специальных 

курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. 



Одновременно приобретается способность концентрироваться на важном и 

схватывать основной смысл текста. 

Запись изучаемого материала - лучшая опора памяти при работе с 

книгой (тем более научной). Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, 

составлять схемы, тезисы, выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. 

Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной, легко обозримой, 

расчлененной на абзацы и пункты. 

Что прочитано, продумано и записано, то становится действительно 

личным достоянием работающего с книгой. Основной принцип выписывания 

из книги: лишь самое существенное и в кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного 

положения, авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда 

нельзя выписать мысль автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. 

Запись цитаты надо правильно оформить: она не терпит произвольной 

подмены одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, в 

скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название труда, 

страницу, год издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со 

статьей в целом или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае 

можно выхватить отдельные мысли, не всегда точно или полно отражающие 

взгляды автора на данный вопрос в целом. Ксеро- и фотокопирование 

(сканирование) заменяет расточающее время выписывание дословных цитат! 

Выписка «по смыслу» или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные 

мысли автора. Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут 

безупречны, если будут написаны таким образом. Делается такая выписка с 

теми же правилами, что и дословная цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без 

разъяснений, примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, 



закончено (не теряя смысл) сформулировать каждый вопрос, основное 

положение. Овладев искусством составления тезисов, студент четко и 

правильно овладевает изучаемым материалом. 

Конспективная выписка имеет большое значение для овладения 

знаниями. 

Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной 

книги. В данном случае кратко записываются важнейшие составные пункты, 

тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор содержания может быть 

важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством для 

нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, 

нельзя допускать, чтобы весь конспект был «списыванием» с книги. 

Усвоенные мысли необходимо выразить своими словами, своим слогом и 

стилем. 

Творческий конспект - наиболее ценная и богатая форма записи 

изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое 

собственное замечание, и цитату, и схему. Обзор текста можно составить 

также посредством логической структуры, вместо того, чтобы следовать 

повествовательной схеме. С помощью конспективной выписки можно также 

составить предложение о том, какие темы освещаются в отдельных местах 

разных книг. 

Дополнительное указание номеров страниц облегчит нахождение этих 

мест. При составлении выдержек целесообразно последовательно 

придерживаться освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив 

или картотеку важных специальных публикаций по предметам. Конспекты, 

тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. 

При тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести 

особую отдельную тетрадь. Если используется карточная форма, то записи 

следует делать на одной стороне карточки. Для удобства пользования вверху 



карточки надо написать название изучаемого вопроса, фамилию автора, 

название и УДК (универсальная десятичная классификация) изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить 

самостоятельно из белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в 

специальных ящиках или в конвертах. Эта система конспектирования имеет 

ряд преимуществ перед тетрадной: карточками удобно пользоваться при 

докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять 

новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, добиваясь 

более четкой, логической последовательности изложения. И, наконец, можно 

применять для этих же целей персональный компьютер. 

Сейчас существует великое множество самых различных прикладных 

программ (органайзеров и пр.), которые значительно облегчают работу при 

составлении выписок из научной и специальной литературы. Используя сеть 

Internet, можно получать уже готовые подборки литературы. 

 

5.1 Методические указания по самостоятельному изучению литературы 

по темам 

 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой 

теме. Помимо учебной и научной литературы, обязательно использование и 

нормативноправовых актов. 

Нельзя подменять изучение литературы использованием какой-либо 

одной монографии или лекции по избранной теме. Так же рекомендуется 

использовать информацию, размещенную на официальных сайтах сети 

Интернет, ссылки на которые указаны в списке рекомендуемой литературы. В 

процессе работы над реферативным исследованием и сбором литературы 

студент также может обращаться к преподавателю за индивидуальными 

консультациями. 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются 

следующие способы обработки материала: 



1. Резюмирование. Прочитав и изучив литературу и выбранные 

нормативноправовые акты (то есть необходимые для составления документов 

организации) подводится краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. 

Резюме характеризует основные выводы, главные итоги. 

2. Фрагментирование - способ свертывания первичного текста, при 

котором в первичном тексте выделяются цельные информационные блоки 

(фрагменты), подчиненные одной задаче или проблеме. Фрагментирование 

необходимо, когда из множества разнообразных источников надо выделить 

информацию, соответствующую поставленной проблеме. Данный способ 

усвоения информации применим не только к теоретическим источникам, но и 

к нормативно-правовым актам. 

Поскольку для разработки документов предстоит исследовать ряд 

нормативно-правовых актов. 

2. Аннотация - краткая обобщенная характеристика источника, 

включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания 

первичного документа, дающее общее представление. Основное ее назначение 

- дать некоторое представление о научной работе с тем, чтобы 

руководствоваться своими записями при выполнении работы 

исследовательского, реферативного характера. Поэтому аннотации не 

требуется изложения содержания произведения, в ней лишь перечисляются 

вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов не 

раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном 

тексте?», дает представление только о главной теме и перечне вопросов, 

затрагиваемых в тексте первоисточника. 

4. Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. Результатом конспектирования является запись, 

позволяющая конспектирующему немедленно или через некоторый срок с 

нужной полнотой восстановить полученную информацию. По сути, конспект 



представляет собой обзор изучаемого источника, содержащий основные 

мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном 

случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить 

вступление, основную часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения 

автором информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли; 

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 

- определить детализирующую информацию; 

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на 

письмо все целиком и дословно. 

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки 

зрения авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На 

основе исследования теоретических позиций студент должен сделать 

собственные выводы и обосновать их. 

Не менее важным является анализ существующих нормативно-правовых 

актов: международных договоров, соглашений, конвенций, документов, 

принятых в рамках межправительственных организаций и на международных 

конференциях, национального законодательства государств. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за 

индивидуальной консультацией. 
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1.Общие положения 

 
Целью освоения дисциплины ознакомление студентов с теоретико- 

методологическими основаниями изучения молодежи, формирование у них 

представлений о многообразии подходов к анализу данного феномена, дать 

основные практические навыки его исследования. 

Задачи освоения дисциплины: проанализировать основные 

теоретические и методологические подходы к социологическому 

исследованию молодежи;тспособствовать развитию практических навыков по 

организации социологических исследований молодежи; способствовать 

формированию и развитию научных представлений об основных 

направлениях и формах реализации молодёжной политики государства. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

В процессе изучения дисциплины выполняются несколько видов 

промежуточного и текущего контроля, в том числе тестирование, подготовка 

аналитического обзора по моделям пенсионных систем, разработка и решение 

кейсов по вопросам отдельных тем дисциплины, а также представление 

презентаций по темам самостоятельной работы, собеседование по вопросам 

отдельных тем дисциплины. 

Оценка уровня  освоения  дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Для контроля усвоения данной дисциплины 

учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в устной форме. 

2.Методические рекомендации при подготовке к лекционным и 



практическим занятиям 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, 

сочетающий лекции, семинары, практические занятия и самостоятельную 

работу студентов с учебной, научной и другой рекомендуемой 

преподавателем литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. 

Студенты должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с 

рекомендованной литературой. Необходимо убедиться в творческом 

осмыслении курса, проверить способность студентов определить главное в 

текстовых материалах, экстраполировать усвоенную методику анализа на 

исследование новых ситуаций. Рекомендуются в качестве инструментов 

исследования проблем курса компаративный и системный подходы. 

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским 

и практическим занятиям, которые являются основными формами 

закрепления и промежуточного контроля знаний, полученных на лекционных 

занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

Семинарские занятия направлены на активизацию работы студентов в 

течение учебного периода, формирование и развитие потребности в 

инновационном подходе к индивидуальной самореализации в ходе овладения 

данным курсом и другими дисциплинами учебного плана. 

Практические занятия позволяют овладеть студентами навыками социальной 

работы, содержание которых обусловлено структурой и спецификой 

профессиональной деятельности в социальной сфере столичного региона. На 

консультациях, проводимых преподавателем в рамках тематики учебной 

дисциплины, студент получает исчерпывающие ответы на хорошо 

продуманные и четко сформулированные вопросы, которые оказались 

недостаточно усвоенными в ходе лекций и самостоятельной работы 

Методические указания по выполнению рефератов 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков 

творческого обобщения и анализа имеющейся литературы по 

рассматриваемым вопросам, что обычно является первым этапом 

самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание и 



защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить 

шесть рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из 

предложенной тематики. При написании реферата надо составить краткий 

план, с указанием основных вопросов избранной темы. Реферат должен 

включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, 

заключение и список использованной литературы. В вводной части реферата 

следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы, 

отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном 

разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится 

их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, 

вносятся и обосновываются предложения по повышению качества 

потребительских товаров, совершенствованию контроля за качеством и т.д. В 

заключении реферата на основании изучения литературных источников 

должны быть сформулированы краткие выводы и предложения. Список 

литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 

«Библиографическое описание документа». Перечень литературы 

составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной 

нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) 

со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

. 
Особенность семинара как формы учебного процесса состоит в том, что 

он представляет собой вид группового занятия, в процессе которого та или 

иная проблема обсуждается его участниками на основе заранее 

подготовленных ими сообщений и докладов. Следует обратить внимание на 

то обстоятельство, что результатом семинара является приращение знаний 

каждого из его участников. Не случайно, понятие «семинар» переводится с 

латинского языка как «рассадник знаний». Вместе с тем в ходе семинара 

студенты обретают умение и навыки поставить проблему, развернуть систему 

доказательств своего понимания вопроса, внимательно выслушав доводы 

других участников, корректно выразить критическое отношение к другим 

позициям. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных и (или) 

электронных носителях. Вначале надо ознакомиться с планом семинарского 



занятия, затем прочитать тексты рекомендованной литературы и найти 

информацию, необходимую для ответа на поставленные вопросы. Чтобы 

логично выстроить ответ на вопрос, информацию надо систематизировать и 

концептуализировать в соответствии со следующим алгоритмом: Хронология 

и время социально-экономических событий. 

Историография проблемы (различные научные точки зрения по тому 

или иному аспекту вопроса). 

Теория вопроса. Природа тех или иных коммуникационных явлений, 

формы и способы передачи информации. 

Значение социальной коммуникации: выявление его сущности и 

влияния на функционирование социальных институтов, процессов, ход 

социальных изменений, социально-психологический климат в трудовых 

коллективах. 

При подготовке к семинарским занятиям необходимо усвоить понятия 

(категории). Усвоение понятий проходит в два этапа: вначале необходимо 

самостоятельно осмыслить содержание каждого из них, а затем и запомнить. 

Постижение содержания понятия предполагает, во-первых, четкое 

определение его предметной области, во-вторых, характеристику типов, 

признаков, функций. Например, коммуникация - это сфера общения, обмена 

информации. 

Особое место в структуре семинарского занятия имеют учебные 

доклады, которые позволяют студентам продемонстрировать знания и 

умения, связанные с творческой самостоятельностью и, в первую очередь, 

умения читать и понимать учебные и научные тексты, систематизировать и 

концептуализировать содержащиеся в них экономические знания в 

соответствии с определенным планом доклада. Готовясь к докладу, надо 

прочитать рекомендованную литературу и составить простые планы 

прочитанных текстов, что позволит составить план самого доклада, в котором 

основное внимание следует уделять историографическим и теоретическим 

вопросам. На основе докладов студенты пишут рефераты. Обязательным 

условием подготовки рефератов является использование дополнительной 

литературы. 
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1. Общие положения 

Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 



различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 

проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 



Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 

Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 



члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 

7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 



8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
3.Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

25. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

26. углубление и расширение теоретических знаний; 

27. формирование умения использовать справочную литературу; 

28. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 



 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 



 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 



с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 



т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 

ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 



должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

4.Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

Целью освоения дисциплины «Теория социальной работы» являются: 

формирование у бакалавров представлений об основах теории социальной 

работы, целях, задачах, предметном поле, понятийном аппарате дисциплины, 

а также методах, используемых в социальной работе как системе научных 

знаний и профессиональной деятельности. 

Задачи курса заключаются в следующем: 

- изучить основы социальной работы, ее цели, задачи, структуру; 

- ознакомить студентов с функциями социальной работы, рассмотреть 

объект, субъект социальной работы; 

- изучение основные подходы и модели социальной работы; 

- изучить исследовательские и практические методы социальной 

работы; 

- рассмотреть проблемы теории социальной работы и проанализировать 

возможности повышения эффективности управления социальной работой. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить 

теоретический материал, выполнить практические работы, проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 

различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 



Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

 
2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, 

сочетающий лекции, семинары, практические занятия и самостоятельную 

работу студентов с учебной, научной и другой рекомендуемой 

преподавателем литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. 

Студенты должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с 

рекомендованной литературой. Необходимо убедиться в творческом 

осмыслении курса, проверить способность студентов определить главное в 

текстовых материалах, экстраполировать усвоенную методику анализа на 

исследование новых ситуаций. Рекомендуются в качестве инструментов 

исследования проблем курса компаративный и системный подходы. 

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским 

и практическим занятиям, которые являются основными формами 

закрепления и промежуточного контроля знаний, полученных на лекционных 

занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

Семинарские занятия направлены на активизацию работы студентов в 

течение учебного периода, формирование и развитие потребности в 

инновационном подходе к индивидуальной самореализации в ходе овладения 

данным курсом и другими дисциплинами учебного плана. 

Практические занятия позволяют овладеть студентами навыками 

социальной работы, содержание которых обусловлено структурой и 



спецификой профессиональной деятельности в социальной сфере столичного 

региона. На консультациях, проводимых преподавателем в рамках тематики 

учебной дисциплины, студент получает исчерпывающие ответы на хорошо 

продуманные и четко сформулированные вопросы, которые оказались 

недостаточно усвоенными в ходе лекций и самостоятельной работы. 

 
3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

особенно выделяются: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, 

приобщение к творческим видам деятельности, обогащение 

интеллектуальных способностей студентов); 

 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

29. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 



и практических умений студентов; 

30. углубление и расширение теоретических знаний; 

31. формирование умения использовать справочную литературу; 

32. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, 

как: 
 
 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к зачету и экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 



форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов. 

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.), систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

 уяснение сути темы (по её названию); 

 выявление литературных источников по данной теме; 

 ознакомление с содержанием источников, направленным на 

осмысление его внешней и внутренней структуры; 

 работа над выделением главных смысловых компонентов текста 

(ключевых слов и предложений); 

 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с 

логикой изложения фактов; 



 написание реферата. 

 Реферат в структурном отношении должен включать: 

 заголовочную часть (введение); 

 собственно реферативную часть (изложение основных положений 

по плану с соответствующими названиями и нумерацией); 

 заключительную часть (выводы); 

 справочную часть (список использованной литературы); 

 оглавление (содержание). 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. 

Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет 

все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 

этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 

Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 

источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. 

Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в 

соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, 

кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть 

пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный интервал – 

полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть 

выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), 

сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) 

цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование 

источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом 

списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

 поставлена ли цель в работе; 

 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к 

теме и реализовать его; 

 каков научный уровень реферата; 

 собран ли достаточный фактический материал; 



 удалось ли раскрыть тему; 

 показана ли связь рассматриваемой темы с современными 

проблемами науки и общества, со специальностью студента; 

 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала, в составлении заключения; 

 достигнута ли цель работы. 

Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического 

занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим 

студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно- 

практических конференциях) может быть представлен в виде доклада. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам 

дисциплины способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это 

самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 

позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада 

- достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение 

широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, 

обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические 

знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. 

Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических 

знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из 

основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых 

занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 



Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные 

вопросы; 

- при подготовке к зачету или экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с основным 

содержанием технологий социальной работы, дающее возможность 

осмысленно и целенаправленно осваивать выбранную специальность. 

Введение в сферу знаний общей теории и практики социальной работы окажет 

формирующее влияние на личность будущего социального работника, его 

становление в профессии и формирование профессионального мировоззрения 

в целом. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение теоретических основ технологий социальной работы, и 

профессии социального работника; 

 овладение основами научно-познавательной деятельности студента 

в условиях высшего учебного заведения; 

 овладение навыками самостоятельной учебной и исследовательской 

работы. 

 формирование представления об общих и частных технологиях 

социальной, о роли и значении данной области знании в жизни человека и 

общества. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить 

теоретический материал, выполнить практические работы, проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 



на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 

различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является зачет/экзамен. К зачету допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

 
2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим (лабораторным) 

занятием следует изучить рекомендованную преподавателем литературу, 

обращая внимание на практическое применение теории и на методику 

решения типовых задач. На практическом (лабораторном) занятии главное - 

уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 



Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в 

том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе 

самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 

перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

особенно выделяются: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, 

приобщение к творческим видам деятельности, обогащение 

интеллектуальных способностей студентов); 

 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

33. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 



34. углубление и расширение теоретических знаний; 

35. формирование умения использовать справочную литературу; 

36. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, 

как: 
 
 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к зачету. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 



 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов. 

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.), систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

 уяснение сути темы (по её названию); 

 выявление литературных источников по данной теме; 

 ознакомление с содержанием источников, направленным на 

осмысление его внешней и внутренней структуры; 

 работа над выделением главных смысловых компонентов текста 

(ключевых слов и предложений); 

 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с 

логикой изложения фактов; 

 написание реферата. 



 Реферат в структурном отношении должен включать: 

 заголовочную часть (введение); 

 собственно реферативную часть (изложение основных положений 

по плану с соответствующими названиями и нумерацией); 

 заключительную часть (выводы); 

 справочную часть (список использованной литературы); 

 оглавление (содержание). 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. 

Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет 

все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 

этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 

Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 

источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. 

Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в 

соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, 

кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть 

пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный интервал – 

полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть 

выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), 

сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) 

цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование 

источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом 

списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

 поставлена ли цель в работе; 

 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к 

теме и реализовать его; 

 каков научный уровень реферата; 

 собран ли достаточный фактический материал; 

 удалось ли раскрыть тему; 



 показана ли связь рассматриваемой темы с современными 

проблемами науки и общества, со специальностью студента; 

 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала, в составлении заключения; 

 достигнута ли цель работы. 

Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического 

занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим 

студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно- 

практических конференциях) может быть представлен в виде доклада. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам 

дисциплины способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это 

самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 

позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада 

- достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение 

широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, 

обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические 

знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. 

Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических 

знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из 

основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых 

занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 



материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные 

вопросы; 

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные 

моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 



различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 

проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 



Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 

Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 



члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 

7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 



8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
3.Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

37. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

38. углубление и расширение теоретических знаний; 

39. формирование умения использовать справочную литературу; 

40. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 



 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 



 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 



с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 



т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 

ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 



должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

4.Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 

литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

 
Методические указания по освоению дисциплины «Информационно- 

коммуникационные технологии в социальной работе адресованы студентам 

очной и очно-заочной форм обучения. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа предусмотрены практические занятия. 

 
2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее 

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг 

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 



 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в 

качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу 

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой 

основной  и дополнительной литературы;  групповые и индивидуальные 

консультации; самостоятельное  решение ситуационных задач,  изучение 

нормативно-правовых  документов. Работу с литературой рекомендуется 

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 

статей, которые необходимы  по изучаемой теме);  беглый просмотр 

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование  прочитанного. Если    самостоятельно не   удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Рекомендуется регулярно отводить  время   для  повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 



Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки 

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет 

право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

излучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

 
3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 



материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета. 

 
 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 
 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, выполнение лабораторной 

работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно- 

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно 

ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 



Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

 
3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

 
 

Подготовка доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 



Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ 

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной 

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Подготовка доклада включает несколько этапов работы: 

7. Выбор темы научного доклада; 

8. Подбор материалов; 

9. Составление плана доклада; 

10. Работа над текстом; 

11. Оформление материалов выступления; 

12. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

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 

автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д. 



В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 

3.3. Методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ 



Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в 

специально оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность - не 

менее 2-х академических часов. Необходимыми структурными элементами 

лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности обучающихся, 

являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация 

обсуждения итогов выполнения лабораторной работы. 

Выполнение студентами лабораторных работ формирует учебно- 

аналитические компетенции (обобщение, углубление и систематизация 

теоретических знаний); умения применять профессионально-значимые знания 

в соответствии с профилем подготовки студента. Также важнейшей задачей 

лабораторного практикума является развитие навыков оформления и защиты 

отчетов по проведенным работам. По каждой лабораторной работе студентом 

оформляется отчет, который состоит из следующих разделов: название 

работы, цель и задачи работы, ход работы, выводы. 

 
3.4. Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Целью написания реферата является: 

 
 привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших 

научных трудах. 



Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относиться строго к 

выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата 

4. Начинается реферат с титульного листа. 

5. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

6. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 



раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются 

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так 

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная 

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее 

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние 

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, 

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 



и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии 

с требованиями библиографических стандартов. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

 

 

 
 

Методические рекомендации 

по изучению дисциплины «Русский язык» 
для студентов направления подготовки «Социальная работа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Направление подготовки Социальная работа 

Код   39.03.02  
Направленность (профиль) Социальная работа с различными группами населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2024 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
 

1. Общие положения 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

3.4. Методические рекомендации по написанию эссе 



1. Общие положения 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Русский 

язык» адресованы студентам очной и заочной форм обучения. 

Учебным планом по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

предусмотрены следующие виды занятий: 

- практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

На практических занятиях студент демонстрирует владение 

теоретическим и практическим материалом, углубляются знания по основным 

понятиям дисциплины. Практические занятия проводятся с использованием 

различных обучающих методик. 

Задания для студентов на практических занятиях подбираются таким 

образом, чтобы помочь студентам изучить типологию речевых ошибок, 

овладеть стилистической правкой текста. Задания строятся по принципу «от 

простого к сложному», что дает возможность углубить теоретические знания, 

закрепить их в памяти. 

Упражнения должны дать возможность изучить различные 

стилистические приемы создания образности речи, усиления ее 

выразительности. Для наблюдений предлагаются классические образцы 

русской прозы, поэзии, публицистики. Ряд упражнений строится на 

критическом анализе текстов, свидетельствующих о низкой речевой культуре 

авторов, о небрежном их отношении к русскому языку, незнании его норм, 

неоправданном увлечении иноязычными словами, неологизмами, 

просторечием. 

Практические занятия должны помочь студентам глубже постичь 

принципы речевого общения, овладеть нормами современного русского 

литературного языка, усовершенствовать культуру своей речи. 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к его выполнению; выделить вопросы и упражнения, 

ответы на которые или выполнение и решение которых без предварительной 

подготовки не представляется возможным; 

- иметь в виду, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются 

в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее; 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал 

соответствующей темы занятия; 

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует использовать не 

только лекции, но и учебную литературу, статьи, монографии и другие 

научные источники по теме; 



- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

предложенному для самостоятельного изучения и вызвавшему затруднения в 

его понимании и освоении; 

- в процессе занятия давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 
- руководствоваться тематикой самостоятельной работы, определенной 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы. 

Виды СРС: 
1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и 

конспектирование рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или 

отдельных вопросов темы) с последующим контролем выполнения задания; 

предоставлением рефератов, комментариев, устный ответ. 

3. Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4. Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 
5. Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или 

практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 
7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы 

собственных примеров в соответствии с заданием преподавателя. 

 

Одним из видов работы студентов в рамках изучения данной 

дисциплины является также выполнение устных и письменных творческих 

работ, тематика и форма которых формируются преподавателем в 

зависимости от контингента студентов, продемонстрированных ими 

творческих способностей и наклонностей. 



3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно- 

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно 

ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащих самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка 

научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) 

занятии. 



Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической 

работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 

аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также 

развивает творческий потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который 

ведет практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его 

презентацию, а также ответы на вопросы. 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 



- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

- изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 
- материал, использованный в реферате, должен соответствовать 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.); 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой 

студент солидарен. 

Структура реферата. 

1. Титульный лист. 
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, 

название кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, 

ФИО и должность проверившего преподавателя; 

2. Оглавление. 
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться, и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые были выявлены в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается 

студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 7 разных 

источников. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является плагиатом и не 



принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 

шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть 

пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

3.4. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе – это рассуждение небольшого объема со свободной композицией. 

Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе магистранта - это самостоятельная 

письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть 

предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с 

преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 

связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Физическая культура» 

адресованы студентам очной и заочной формы обучения. 

Учебным планом по направлению подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

2.2. Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических 

занятиях. 

2.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по 

подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и 

решение без предварительной подготовки не представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в 

наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; - 

пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами, 

которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы 

правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в 

них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в 

учебной литературе; 

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать 

их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой 

на соответствующую правовую норму; 



- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 

Структура ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем 

приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения, на 

основании которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов ответов, 

которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в случае 

затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ. 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) Начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 



Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет 

ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, 

прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 

иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление 

позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет 

источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует 

возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое 

действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк 

памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации 

собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий 

потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

Перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем 

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует 



раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На 

титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); привитие студентам 

навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; - 

уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и 

в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной 

др.) 



- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 

1. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, фио студента, фио и должность 

проверившего преподавателя; 2. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 

будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

Б) основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так 

и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

В) заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть 

краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые 

"высветились"в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент 

при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В 

работе должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, 

выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям, принятым в 

университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры 

оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 



каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 
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4. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины ««Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» » адресованы студентам очной и заочной формы 

обучения. 

Учебным планом по направлению подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

5. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

5.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

5.2. Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний. 

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной 

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При 

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических 

занятиях. 

5.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Студентам следует: 

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по 

подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и 

решение без предварительной подготовки не представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в 

наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; - 

пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами, 

которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы 

правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в 

них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в 

учебной литературе; 

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать 

их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой 

на соответствующую правовую норму; 
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- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 

Структура ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем 

приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения, на 

основании которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов ответов, 

которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в случае 

затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

6. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ. 

6.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) Начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 
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Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет 

ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, 

прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 

иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление 

позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет 

источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует 

возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое 

действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк 

памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

6.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации 

собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий 

потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 

Перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем 

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует 
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раскрыть в докладе; 

- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования: 

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, 

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На 

титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной 

литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, 

выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также 

ответы на вопросы. 

6.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); привитие студентам 

навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; - 

уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и 

в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной 

др.) 
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- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 

1. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, фио студента, фио и должность 

проверившего преподавателя; 2. Оглавление. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится. 

5. Текст реферата. 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 

будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

Б) основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так 

и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

В) заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть 

краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые 

"высветились"в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

6. Список источников и литературы. 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент 

при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В 

работе должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, 

выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям, принятым в 

университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры 

оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 
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каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 
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Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки за рубежом. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 
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различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 
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проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 
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Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 

члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 
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7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 

8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
3.Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

41. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

42. углубление и расширение теоретических знаний; 

43. формирование умения использовать справочную литературу; 

44. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
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организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 
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 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 

 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 
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лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 

с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 
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(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 

т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 
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интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 

ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 

должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

 
Целью освоения дисциплины являются: изучение особенности 

управленческих процессов в учереждениях социального типа; формирование 

знаний у студентов о воздействии субъекта управления на социальные 

объекты; обучение применению полученных знаний в профессиональной 

деятельности; повышение уровня практического владения предметом 

студентами для применения в разных сферах функционирования; овладение 

навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся. 

При изучении социологии управления на базовом уровне решаются 

задачи, связанные с формированием личности, развития, воспитания и 

социализации. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить 

теоретический материал, выполнить практические работы, проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 

различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является зачет и экзамен. К зачету допускаются студенты, 
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посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

 
2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим (лабораторным) 

занятием следует изучить рекомендованную преподавателем литературу, 

обращая внимание на практическое применение теории и на методику 

решения типовых задач. На практическом (лабораторном) занятии главное - 

уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в 

том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе 

самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 

перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

14. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 
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Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

особенно выделяются: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, 

приобщение к творческим видам деятельности, обогащение 

интеллектуальных способностей студентов); 

 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

45. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

46. углубление и расширение теоретических знаний; 

47. формирование умения использовать справочную литературу; 

48. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, 

как: 
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Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к зачету. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 



20 
 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов. 

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.), систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

 уяснение сути темы (по её названию); 

 выявление литературных источников по данной теме; 

 ознакомление с содержанием источников, направленным на 

осмысление его внешней и внутренней структуры; 

 работа над выделением главных смысловых компонентов текста 

(ключевых слов и предложений); 

 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с 

логикой изложения фактов; 

 написание реферата. 

 Реферат в структурном отношении должен включать: 

 заголовочную часть (введение); 

 собственно реферативную часть (изложение основных положений 

по плану с соответствующими названиями и нумерацией); 

 заключительную часть (выводы); 

 справочную часть (список использованной литературы); 

 оглавление (содержание). 
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Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. 

Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет 

все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 

этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 

Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 

источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. 

Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в 

соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, 

кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть 

пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный интервал – 

полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть 

выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), 

сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) 

цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование 

источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом 

списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

 поставлена ли цель в работе; 

 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к 

теме и реализовать его; 

 каков научный уровень реферата; 

 собран ли достаточный фактический материал; 

 удалось ли раскрыть тему; 

 показана ли связь рассматриваемой темы с современными 

проблемами науки и общества, со специальностью студента; 

 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала, в составлении заключения; 

 достигнута ли цель работы. 

Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического 

занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим 
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студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно- 

практических конференциях) может быть представлен в виде доклада. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам 

дисциплины способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это 

самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 

позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада 

- достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение 

широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, 

обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические 

знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. 

Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических 

знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из 

основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых 

занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

3. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 
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- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные 

вопросы; 

- при подготовке к зачету и экзаену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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15.    Общие положения 

Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 
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различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 
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проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 
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Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 

члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 
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7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 

8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
9. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

49. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

50. углубление и расширение теоретических знаний; 

51. формирование умения использовать справочную литературу; 

52. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
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Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 
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информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 

 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 
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Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 

с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 
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информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 

т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 
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ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 

должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

10. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 
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различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 

проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 
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Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 

Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 
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члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 

7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 
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8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

53. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

54. углубление и расширение теоретических знаний; 

55. формирование умения использовать справочную литературу; 

56. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 
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 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 
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 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 
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с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 



46 
 

т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 

ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 



47 
 

должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 

литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 
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различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 

проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 
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Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 

Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 
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члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 

7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 
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8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

57. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

58. углубление и расширение теоретических знаний; 

59. формирование умения использовать справочную литературу; 

60. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 
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 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 
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 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 
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с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 
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т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 

ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 
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должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

4.Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 
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различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО преподавание учебной дисциплины 

«Гендерология и феминология» предусматривает компетентностный подход в учебном 

процессе, который основывается на инновационных психолого-педагогических 

технологиях, направленных на повышение эффективности и качества формирования 

профессиональных навыков обучающихся. Основными формами обучения являются: 

лекции, практические занятия, а также самостоятельная работа учащегося. 
 
 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

по видам учебных занятий 

Лекция Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они 

носят проблемный характер и формируют у студентов системное 

представление об изучаемых разделах предмета, обеспечивают 

усвоение ими основных принципов и положений данной 

дисциплины. Конспектирование лекций ведется в специально 

отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать 

тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В 

конспекте дословно записываются определения понятий, категорий 

и законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и 

понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 
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 на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Текущая работа над изучением информации по амбулаторному 

ведению больных представляет собой главный вид самостоятельной 

работы студентов. Она включает обработку конспектов лекций путем 

систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект 

сразу после занятий, отметить материал конспекта лекций, который 

вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. 

Семинарское 

(практическое) 

занятие 

Семинарское (практическое) занятие – это форма работы, где 

студенты максимально активно участвуют в обсуждении темы. Для 

подготовки к семинару необходимо взять ознакомиться с вопросами 

для семинарского занятия. Самостоятельную подготовку к 

семинарскому занятию необходимо начинать с изучения 

понятийного аппарата темы. На семинар выносится обсуждение не 

одного вопроса, поэтому важно просматривать и изучать все вопросы 

семинара, но один из вопросов исследовать наиболее глубоко, с 

использованием дополнительных источников (в том числе тех, 

которые вы нашли самостоятельно. При использовании Internet- 

ресурсов   в   процессе   подготовки   не   нужно   их   автоматически 

«скачивать»,   они   должны   быть   проанализированы.   Не   нужно 

«скачивать» готовые рефераты, так как их однообразие 

преподаватель сразу выявляет, кроме того, они могут быть 

сомнительного качества. В процессе изучения темы анализируйте 

несколько источников. Используйте периодическую печать - 

специальные журналы. В процессе подготовки и построения ответов 

при выступлении не просто пересказывайте текст учебника, но и 

выражайте свою личностно-профессиональную оценку 

прочитанного. Принимайте участие в дискуссиях, круглых столах, так 

как они развивают ваши навыки коммуникативного общения. Если к 

семинарским занятиям предлагаются задания практического 

характера, продумайте план их выполнения или решения при 

подготовке к семинару. При возникновении трудностей в процессе 

подготовки взаимодействуйте с преподавателем, консультируйтесь 

по самостоятельному изучению темы. 
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Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной 

деятельности обучающихся, способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. При предъявлении видов заданий на 

внеаудиторную самостоятельную работу рекомендуется 

использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. В процессе консультации 

преподаватель предупреждает о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Содержание 

самостоятельной работы: чтение основной и рекомендуемой 

дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого 

мышления студентов, прививает навыки самостоятельного поиска 

информации, а также формирует способность и готовность к 

самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации. 

Самостоятельная работа с основной и дополнительной литературой 

формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Тестирование Тестирование проводится по завершении каждого раздела. На 

тестирование из 30 закрытых вопросов отводится 40 минут. За 

каждый правильный ответ присваивается один балл. 

Экзамен Завершающим этапом изучения дисциплины является 

промежуточная аттестация в виде устного экзамена. Дисциплина 

считается освоенной студентом, если он в полном объеме 

сформировал установленные компетенции и способен выполнять 

указанные в данной программе основные виды профессиональной 

деятельности. Освоение дисциплины должно позволить студенту 

осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность. В экзаменационный билет включено два 

теоретических вопроса. Экзамен проводится в устной форме. За ответ 

на теоретические вопросы студент может получить максимально 

количество баллов (30). Оценка за экзамен ставится суммарно исходя 

из полноты и глубины ответов на каждый вопрос билета. 
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3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

61. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

62. углубление и расширение теоретических знаний; 

63. формирование умения использовать справочную литературу; 

64. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 
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материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 

 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 
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Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 

с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 
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Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 

т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 
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 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 

ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 

должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 



71 
 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 
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различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 
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проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 
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Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 

члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 
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7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 

8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

65. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

66. углубление и расширение теоретических знаний; 

67. формирование умения использовать справочную литературу; 

68. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
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Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 
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информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 

 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 
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Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 

с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 
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информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 

т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 
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ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 

должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

Цель освоения дисциплины: раскрыть организацию помощи при 

выборе профессии человеком как важнейшую функцию в современной 

системе социально-трудовых отношений. 

Задачи освоения дисциплины: 

• дать студентам представление о процессах, происходящих в 

профессиональной ориентации и профессиональной адаптации 

рабочей силы на рынке труда; 

• раскрыть современные подходы к управлению человеческими 

ресурсами, основанных на технологиях профориентации и 

профотбора; 

• показать уровни развития научных и прикладных исследований в 

области профориентационной работы; 

• повысить адаптированность студентов к рынку труда; 
• .помочь студентам эффективно включиться в систему новых 

социально-трудовых отношений. 
 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить 

теоретический материал, выполнить практические работы, проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 

различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является зачет/экзамен. К зачету допускаются студенты, 
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посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим (лабораторным) 

занятием следует изучить рекомендованную преподавателем литературу, 

обращая внимание на практическое применение теории и на методику 

решения типовых задач. На практическом (лабораторном) занятии главное - 

уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в 

том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе 

самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 

перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 
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Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

особенно выделяются: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, 

приобщение к творческим видам деятельности, обогащение 

интеллектуальных способностей студентов); 

 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

69. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

70. углубление и расширение теоретических знаний; 

71. формирование умения использовать справочную литературу; 

72. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, 

как: 
 
 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 
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 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к зачету. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов. 
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Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.), систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

 уяснение сути темы (по её названию); 

 выявление литературных источников по данной теме; 

 ознакомление с содержанием источников, направленным на 

осмысление его внешней и внутренней структуры; 

 работа над выделением главных смысловых компонентов текста 

(ключевых слов и предложений); 

 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с 

логикой изложения фактов; 

 написание реферата. 

 Реферат в структурном отношении должен включать: 

 заголовочную часть (введение); 

 собственно реферативную часть (изложение основных положений 

по плану с соответствующими названиями и нумерацией); 

 заключительную часть (выводы); 

 справочную часть (список использованной литературы); 

 оглавление (содержание). 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. 

Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет 

все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 
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этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 

Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 

источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. 

Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в 

соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, 

кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть 

пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный интервал – 

полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть 

выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), 

сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) 

цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование 

источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом 

списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

 поставлена ли цель в работе; 

 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к 

теме и реализовать его; 

 каков научный уровень реферата; 

 собран ли достаточный фактический материал; 

 удалось ли раскрыть тему; 

 показана ли связь рассматриваемой темы с современными 

проблемами науки и общества, со специальностью студента; 

 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала, в составлении заключения; 

 достигнута ли цель работы. 

Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического 

занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим 

студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно- 

практических конференциях) может быть представлен в виде доклада. 
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Углубленному изучению материала по отдельным разделам 

дисциплины способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это 

самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 

позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада 

- достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение 

широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, 

обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические 

знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. 

Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических 

знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из 

основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых 

занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 
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- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные 

вопросы; 

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные 

моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

 
Целью освоения дисциплины «Правовые основы социальной работы» 

являются: усвоение сущности, основных принципов, положений и норм 

различных отраслей права в социуме; развитие профессиональноправового 

подхода к анализу различных отраслей социальной работы с целью 

использования полученных знаний в практической деятельности. 

Основная задача курса состоит в том, чтобы сформировать способности: 

-изучить и усвоить основные принципы различных отраслей права, их 

роль и значение; 

-усвоить вопросы правового регулирования различных отраслей права в 

социуме; 

-проанализировать причины возникновения трудных жизненных 

ситуаций в социальной работе. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить 

теоретический материал, выполнить практические работы, проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 

различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 
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самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

 
2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, 

сочетающий лекции, семинары, практические занятия и самостоятельную 

работу студентов с учебной, научной и другой рекомендуемой 

преподавателем литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. 

Студенты должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с 

рекомендованной литературой. Необходимо убедиться в творческом 

осмыслении курса, проверить способность студентов определить главное в 

текстовых материалах, экстраполировать усвоенную методику анализа на 

исследование новых ситуаций. Рекомендуются в качестве инструментов 

исследования проблем курса компаративный и системный подходы. 

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским 

и практическим занятиям, которые являются основными формами 

закрепления и промежуточного контроля знаний, полученных на лекционных 

занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

Семинарские занятия направлены на активизацию работы студентов в 

течение учебного периода, формирование и развитие потребности в 

инновационном подходе к индивидуальной самореализации в ходе овладения 

данным курсом и другими дисциплинами учебного плана. 

Практические занятия позволяют овладеть студентами навыками 

социальной работы, содержание которых обусловлено структурой и 

спецификой профессиональной деятельности в социальной сфере столичного 
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региона. На консультациях, проводимых преподавателем в рамках тематики 

учебной дисциплины, студент получает исчерпывающие ответы на хорошо 

продуманные и четко сформулированные вопросы, которые оказались 

недостаточно усвоенными в ходе лекций и самостоятельной работы. 

 
3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

особенно выделяются: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, 

приобщение к творческим видам деятельности, обогащение 

интеллектуальных способностей студентов); 

 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
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как: 

практических умений студентов; 

углубление и расширение теоретических знаний; 

формирование умения использовать справочную литературу; 

развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, 

 
 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к зачету и экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 
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форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов. 

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.), систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

 уяснение сути темы (по её названию); 

 выявление литературных источников по данной теме; 

 ознакомление с содержанием источников, направленным на 

осмысление его внешней и внутренней структуры; 

 работа над выделением главных смысловых компонентов текста 

(ключевых слов и предложений); 

 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с 

логикой изложения фактов; 
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 написание реферата. 

 Реферат в структурном отношении должен включать: 

 заголовочную часть (введение); 

 собственно реферативную часть (изложение основных положений 

по плану с соответствующими названиями и нумерацией); 

 заключительную часть (выводы); 

 справочную часть (список использованной литературы); 

 оглавление (содержание). 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. 

Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет 

все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 

этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 

Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 

источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. 

Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в 

соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, 

кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть 

пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный интервал – 

полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть 

выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), 

сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) 

цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование 

источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом 

списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

 поставлена ли цель в работе; 

 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к 

теме и реализовать его; 

 каков научный уровень реферата; 

 собран ли достаточный фактический материал; 



102 
 

 удалось ли раскрыть тему; 

 показана ли связь рассматриваемой темы с современными 

проблемами науки и общества, со специальностью студента; 

 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала, в составлении заключения; 

 достигнута ли цель работы. 

Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического 

занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим 

студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно- 

практических конференциях) может быть представлен в виде доклада. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам 

дисциплины способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это 

самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 

позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада 

- достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение 

широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, 

обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические 

знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. 

Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических 

знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из 

основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых 

занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 
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Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные 

вопросы; 

- при подготовке к зачету или экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

Программа курса «Экономические основы социальной работы» 

рассчитана на студентов, специализирующихся по социальной работе. 

Целью освоения дисциплины «Экономические основы социальной 

работы» является развитие у студентов современного социально- 

ориентированного экономического мышления, углубление знаний о 

социально-экономической системе, закономерностях и тенденциях ее 

функционирования, формирование на этой основе соответствующих 

профессиональных качеств будущих квалифицированных специалистов в 

области социального обслуживания населения и регламентации 

жизнедеятельности групповых и индивидуальных субъектов. 

Поставленные цели освоения дисциплины «Экономические основы 

социальной работы» реализуются посредством реализации следующих задач: 

- рассмотреть теоретическое содержание современной экономической 

науки, ее фундаментальных проблем и перспектив развития прогрессивных 

форм социально-экономической организации, образующих экономическую 

основу мышления; 

- овладеть понятийным аппаратом экономической науки, основными 

графиками, формулами и моделями, используемыми в экономических 

расчетах, как основы принятия эффективных решений на микро- и 

макроуровнях социально-экономической системы; 

- приобрести опыт диагностики и анализа проблемных социально- 

экономических ситуаций; 

- изучить теоретические основы оценки степени развитости 

муниципальной, региональной и федеральной экономической политики в 

отношении субъектов хозяйствования, социальных групп, общества в целом; 

- усвоить общенаучные методы познания в рамках методологии 

экономической науки. 

Цель   методических    рекомендаций    -    обеспечить    обучающемуся 
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оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является зачет. К зачету допускаются студенты, посещавшие 

занятия и прошедшие все контрольные точки по данной дисциплине. 

 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

 
Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим (лабораторным) 

занятием следует изучить рекомендованную преподавателем литературу, 
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обращая внимание на практическое применение теории и на методику 

решения типовых задач. На практическом (лабораторном) занятии главное - 

уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в 

том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе 

самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 

перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

 

3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

 
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

особенно выделяются: 

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных 

способностей студентов); 

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 
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рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умения использовать справочную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, 

как: 
 
 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины; 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- выполнение контрольных работ; 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование аудио- и видеозаписи; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала; 

- выполнение тестовых заданий; 

- решение задач; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

- составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

- работа с компьютерными программами; 
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- подготовка к зачету. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

- участие в Интернет - конференциях. 

Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

- подготовка рефератов; 

- подготовка докладов. 

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.), систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

- уяснение сути темы (по её названию); 

- выявление литературных источников по данной теме; 

- ознакомление с содержанием источников, направленным на 

осмысление его внешней и внутренней структуры; 

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста 

(ключевых слов и предложений); 
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- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с 

логикой изложения фактов; 

- написание реферата. 

Реферат в структурном отношении должен включать: 

- заголовочную часть (введение); 

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по 

плану с соответствующими названиями и нумерацией); 

- заключительную часть (выводы); 

- справочную часть (список использованной литературы); 

- оглавление (содержание). 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. 

Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет 

все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 

этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 

Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 

источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. 

Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в 

соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, 

кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть 

пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный интервал – 

полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть 

выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), 

сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) 

цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование 

источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом 

списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

- поставлена ли цель в работе; 
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- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и 

реализовать его; 

- каков научный уровень реферата; 

- собран ли достаточный фактический материал; 

- удалось ли раскрыть тему; 

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными 

проблемами науки и общества, со специальностью студента; 

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала, в составлении заключения; 

- достигнута ли цель работы. 

Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического 

занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим 

студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно- 

практических конференциях) может быть представлен в виде доклада. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам 

дисциплины способствует подготовка студентами докладов. 

Доклад - это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 

собственной  позиции  автора  в отношении рассматриваемых  вопросов. 

Подготовка доклада -  достаточно кропотливый труд.  Его написанию 

предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, 

монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом 

способствует   развитию самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять экономические знания на практике при анализе актуальных 

социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических 

знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из 

основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в  себя изучение учебников  и учебных  пособий, 
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первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых 

занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные 

вопросы; 

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные 

моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

 
Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 
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на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 

различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 
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проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 
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Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 

члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 
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7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 

8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
2.Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

73. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

74. углубление и расширение теоретических знаний; 

75. формирование умения использовать справочную литературу; 

76. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
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организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 
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 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 

 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 
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лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 

с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 
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(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 

т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 
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интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 

ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 

должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

3. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 



126 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра чеченской филологии 

 

 

 

 

 

 

 
Методические рекомендации по освоению дисциплины 

«Чеченский язык» 
 

 

 

 

 

 

 

 
Направление подготовки Социальная работа 

Код направления подготовки 39.03.02. 

Профиль подготовки Социальная работа с различными группами 
населения 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2024 г. 

https://minobrnauki.gov.ru/


127 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 

1. Общие положения 3 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

 

 
4 

3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

 
5 

4.Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

 
9 



128 
 

1. Общие положения 

Целью освоения дисциплины являются: систематизация знаний 

чеченской орфографии и пунктуации; формирование норм письменной и 

устной литературной речи на основе овладения орфографическими, 

орфоэпическими, пунктуационными знаниями, умениями и навыками; 

обучение применению полученных знаний в профессиональной деятельности; 

повышение уровня практического владения современным чеченским 

литературным языком у студентов в разных сферах функционирования 

чеченского языка в его письменной и устной разновидностях; овладение 

навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся. 

При изучении чеченского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить 

теоретический материал, выполнить практические работы, проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 

различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 
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дисциплины является зачет. К зачету допускаются студенты, посещавшие 

занятия и прошедшие все контрольные точки по данной дисциплине. 

 
2. Методические рекомендации при подготовке к 

практическим (лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим (лабораторным) 

занятием следует изучить рекомендованную преподавателем литературу, 

обращая внимание на практическое применение теории и на методику 

решения типовых задач. На практическом (лабораторном) занятии главное - 

уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в 

том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе 

самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 

перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

2. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 
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Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

особенно выделяются: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, 

приобщение к творческим видам деятельности, обогащение 

интеллектуальных способностей студентов); 

 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

77. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

78. углубление и расширение теоретических знаний; 

79. формирование умения использовать справочную литературу; 

80. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, 

как: 
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Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к зачету. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 
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информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов. 

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.), систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

 уяснение сути темы (по её названию); 

 выявление литературных источников по данной теме; 

 ознакомление с содержанием источников, направленным на 

осмысление его внешней и внутренней структуры; 

 работа над выделением главных смысловых компонентов текста 

(ключевых слов и предложений); 

 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с 

логикой изложения фактов; 

 написание реферата. 

 Реферат в структурном отношении должен включать: 

 заголовочную часть (введение); 

 собственно реферативную часть (изложение основных положений 

по плану с соответствующими названиями и нумерацией); 

 заключительную часть (выводы); 

 справочную часть (список использованной литературы); 

 оглавление (содержание). 
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Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. 

Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет 

все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 

этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 

Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 

источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. 

Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в 

соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, 

кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть 

пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный интервал – 

полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть 

выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), 

сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) 

цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование 

источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом 

списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

 поставлена ли цель в работе; 

 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к 

теме и реализовать его; 

 каков научный уровень реферата; 

 собран ли достаточный фактический материал; 

 удалось ли раскрыть тему; 

 показана ли связь рассматриваемой темы с современными 

проблемами науки и общества, со специальностью студента; 

 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала, в составлении заключения; 

 достигнута ли цель работы. 

Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического 

занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим 
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студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно- 

практических конференциях) может быть представлен в виде доклада. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам 

дисциплины способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это 

самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 

позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада 

- достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение 

широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, 

обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические 

знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. 

Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических 

знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из 

основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых 

занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

3. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 
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Студентам следует: 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные 

вопросы; 

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные 

моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченская 

традиционная культура и этика» адресованы студентам очной, очно-заочной 

форм обучения. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям. 

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее 

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 Ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг 

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 Внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

 Выписать основные термины; 

 Ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время 
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текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в 

качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу 

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные 

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучении 

исторических источников, документов. Работу с литературой рекомендуется 

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания 

и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по 

перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; конспектирование 

прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к 

преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется 

регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет 

право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшийся 

на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими 
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на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета. 

 
3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно- 

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно 

ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 
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Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ 

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной 

работы, и что очень важно–заинтересовать аудиторию результатам и своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 
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Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

13. Выбор темы научного доклада; 

14. Подбор материалов; 

15. Составление плана доклада; 

16. Работа над текстом; 

17. Оформление материалов выступления; 

18. Подготовка к выступлению. 

 
Структура и содержание доклада 

Введение-это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

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 

автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательными соответствовать 

поставленным задачам. 

Список и с пользованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы 

автора, название работы, место и год издания. 
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Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется 

в правом верхнем углу, например, «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 Актуальность темы исследования; 

 Соответствие содержания теме; 

 Глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 
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1. Общие положения 

Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 
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различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 
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проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 
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Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 

члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 
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7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 

8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

81. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

82. углубление и расширение теоретических знаний; 

83. формирование умения использовать справочную литературу; 

84. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 



151 
 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 
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 подготовка докладов; 

 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 
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Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 

с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 
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авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 

т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 

ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 
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фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 

должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 
 

Методические указания по освоению дисциплины «История народов 

Чечни» адресованы студентам очной, очно - заочной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 

40.03.01«Юриспруденция» предусмотрены следующие виды занятий: 

- практические занятия. 

 
2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее 

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 Ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг 

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 Внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

 Выписать основные термины; 

 Ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постараться получить на них ответ заранее(до семинарского занятия)во время 
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текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в 

качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу 

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные 

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучении 

исторических источников, документов. Работу с литературой рекомендуется 

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр 

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет 

право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин),не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 
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на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими 

на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы университета. 

 
3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно- 

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно 

ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 



161 
 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

 
3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

 
 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ 

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной 

работы, и что очень важно–заинтересовать аудиторию результатам и своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 
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определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

19. Выбор темы научного доклада; 

20. Подбор материалов; 

21. Составление плана доклада; 

22. Работа над текстом; 

23. Оформление материалов выступления; 

24. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение-это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

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 

автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д. 

Взаключениисодержатсяитогиработы,выводы,ккоторымпришелавтор,и 

рекомендации. 

Заключениедолжнобытькратким,обязательнымисоответствоватьпоставленны 

м задачам. 

Списокиспользованныхисточниковпредставляетсобойпереченьиспользо 

ванныхкниг,статей,фамилииавторовприводятсявалфавитномпорядке,приэтом 

всеисточникидаютсяподобщейнумерациейлитературы. В исходных данных 

источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место 

и год издания. 

Приложениекдокладуоформляютсянаотдельныхлистах,причемкаждоед 

олжноиметьсвойтематическийзаголовокиномер,которыйпишетсявправомверх 

немуглу,например,«Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; 

все приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 
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Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 Актуальность темы исследования; 

 Соответствие содержания теме; 

 Глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 
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1. Общие положения 

Целью изучения учебного курса «Теория и практика социальных 

коммуникации» является знакомство студентов с отечественными и 

зарубежными представлениями, теориями, концепциями и моделями 

коммуникации между людьми, а также изучение влияния современных 

информационных и коммуникационных технологий на общество в целом и 

бизнес-коммуникацию. 

При изучении теории и практики социальных коммуникаций на базовом 

уровне решаются задачи, связанные с формированием основных моделей и 

базовой терминологии коммуникации. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить 

теоретический материал, выполнить практические работы, проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 

различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 
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2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим (лабораторным) 

занятием следует изучить рекомендованную преподавателем литературу, 

обращая внимание на практическое применение теории и на методику 

решения типовых задач. На практическом (лабораторном) занятии главное - 

уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в 

том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе 

самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 

перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 
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Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

особенно выделяются: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, 

приобщение к творческим видам деятельности, обогащение 

интеллектуальных способностей студентов); 

 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

85. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

86. углубление и расширение теоретических знаний; 

87. формирование умения использовать справочную литературу; 

88. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, 

как: 
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Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к зачету. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 
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информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов. 

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.), систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

 уяснение сути темы (по её названию); 

 выявление литературных источников по данной теме; 

 ознакомление с содержанием источников, направленным на 

осмысление его внешней и внутренней структуры; 

 работа над выделением главных смысловых компонентов текста 

(ключевых слов и предложений); 

 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с 

логикой изложения фактов; 

 написание реферата. 

 Реферат в структурном отношении должен включать: 

 заголовочную часть (введение); 

 собственно реферативную часть (изложение основных положений 

по плану с соответствующими названиями и нумерацией); 

 заключительную часть (выводы); 

 справочную часть (список использованной литературы); 

 оглавление (содержание). 
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Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. 

Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет 

все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 

этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 

Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 

источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. 

Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в 

соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, 

кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть 

пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный интервал – 

полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть 

выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), 

сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) 

цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование 

источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом 

списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

 поставлена ли цель в работе; 

 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к 

теме и реализовать его; 

 каков научный уровень реферата; 

 собран ли достаточный фактический материал; 

 удалось ли раскрыть тему; 

 показана ли связь рассматриваемой темы с современными 

проблемами науки и общества, со специальностью студента; 

 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала, в составлении заключения; 

 достигнута ли цель работы. 

Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического 

занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим 
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студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно- 

практических конференциях) может быть представлен в виде доклада. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам 

дисциплины способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это 

самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 

позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада 

- достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение 

широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, 

обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические 

знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. 

Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических 

знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из 

основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых 

занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 
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- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные 

вопросы; 

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные 

моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 



174 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра теории и технологии социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 
Методические рекомендации по освоению дисциплины 

«Система социального мониторинга» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 
(специальность) 

Социальная работа 

Код направления подготовки 
(специальности) 

39.03.02 

Профиль подготовки 
Социальная работа с различными 
группами населения 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


175 
 

Грозный, 2024 г. 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 

1. Общие положения 3 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

 

 
4 

3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

 
5 

4.Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

 
9 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


176 
 

16.    Общие положения 

Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 
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различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 
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проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 
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Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 

члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 
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7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 

8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
11. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

89. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

90. углубление и расширение теоретических знаний; 

91. формирование умения использовать справочную литературу; 

92. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
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Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 
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информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 

 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 
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Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 

с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


184 
 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 

т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 
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ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 

должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

12.Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

Программа курса «Методы исследования в социальной работе» 

рассчитана на студентов, специализирующихся по социальной работе. 

Целью изучения дисциплины «Методы исследования в социальной 

работе» является формирование у студентов - будущих специалистов по 

социальной работе - представлений о методологии и методах научного 

познания социальной реальности, овладение навыками организации и 

проведения социально-психологического исследования с позиций теории 

социальной работы. 

Задачи курса: 

- дать студенту углубленное представление о существующих в 

общественных науках видах исследований; 

- ознакомить студентов с особенностями научно-исследовательского 

процесса в работе с различными группами населения; 

- дать студенту необходимый набор знаний в области исследовательской 

методологии, необходимый для выделения и описания проблемы; 

- научить качественно осуществлять обзор научной литературы для 

предварительного изучения проблемы; 

- ориентировать студента на проведение исследования в процессе 

практики путем выдвижения и осознания им своих собственных гипотез и 

концепций, а также осознания возможности их проверки своими силами или 

вместе с однокурсниками; 

- научить четко формулировать цели и задачи исследования, а также 

четко и грамотно выдвигать гипотезы, правильно вести записи или 

осуществлять кодификацию, составлять выборку, анализировать полученные 

данные, интерпретировать результаты проведенного исследования с целью их 

эффективного практического применения; 

- ознакомить с различными вариантами организации исследования. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 
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выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить 

теоретический материал, выполнить практические работы, проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 

различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является зачет. К зачету допускаются студенты, посещавшие 

занятия и прошедшие все контрольные точки по данной дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 
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методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим (лабораторным) 

занятием следует изучить рекомендованную преподавателем литературу, 

обращая внимание на практическое применение теории и на методику 

решения типовых задач. На практическом (лабораторном) занятии главное - 

уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в 

том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе 

самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 

перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

особенно выделяются: 

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных 

способностей студентов); 

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 
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рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умения использовать справочную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, 

как: 
 
 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины; 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- выполнение контрольных работ; 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование аудио- и видеозаписи; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала; 

- выполнение тестовых заданий; 

- решение задач; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

- составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

- работа с компьютерными программами; 



192 
 

- подготовка к зачету. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

- участие в Интернет - конференциях. 

Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

- подготовка рефератов; 

- подготовка докладов. 

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.), систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

- уяснение сути темы (по её названию); 

- выявление литературных источников по данной теме; 

- ознакомление с содержанием источников, направленным на 

осмысление его внешней и внутренней структуры; 

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста 

(ключевых слов и предложений); 
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- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с 

логикой изложения фактов; 

- написание реферата. 

Реферат в структурном отношении должен включать: 

- заголовочную часть (введение); 

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по 

плану с соответствующими названиями и нумерацией); 

- заключительную часть (выводы); 

- справочную часть (список использованной литературы); 

- оглавление (содержание). 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. 

Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет 

все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 

этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 

Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 

источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. 

Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в 

соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, 

кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть 

пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный интервал – 

полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть 

выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), 

сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) 

цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование 

источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом 

списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

- поставлена ли цель в работе; 
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- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и 

реализовать его; 

- каков научный уровень реферата; 

- собран ли достаточный фактический материал; 

- удалось ли раскрыть тему; 

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными 

проблемами науки и общества, со специальностью студента; 

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала, в составлении заключения; 

- достигнута ли цель работы. 

Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического 

занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим 

студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно- 

практических конференциях) может быть представлен в виде доклада. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам 

дисциплины способствует подготовка студентами докладов. 

Доклад - это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 

собственной  позиции  автора  в отношении рассматриваемых  вопросов. 

Подготовка доклада -  достаточно кропотливый труд.  Его написанию 

предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, 

монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом 

способствует   развитию самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять экономические знания на практике при анализе актуальных 

социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических 

знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из 

основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в  себя изучение учебников  и учебных  пособий, 
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первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых 

занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

 

4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 

литературы 

 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные 

вопросы; 

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные 

моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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Общие положения 

Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 
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различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 
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проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 
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Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 

члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 
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7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 

8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
3.Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

93. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

94. углубление и расширение теоретических знаний; 

95. формирование умения использовать справочную литературу; 

96. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
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организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 
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 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 

 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 
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лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 

с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


206 
 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 

т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 
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интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 

ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 

должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

Программа курса «Социальная работа в системе миграционной службы» 

рассчитана на студентов, специализирующихся по социальной работе. 

Целью изучения дисциплины: способствовать овладению студентами 

знаниями, умениями и навыками социальной работы в системе миграционных 

служб. 

Задачи курса: 

- рассмотреть проблемы в области организации социальной работы в 

системе миграционных служб; 

усвоить технологии социальной работы с мигрантами; 

акцентировать внимание студентов на научно-исследовательской 

деятельности в области анализа методики оценки эффективности социальной 

работы. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить 

теоретический материал, выполнить практические работы, проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 

различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 
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самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является зачет. К зачету допускаются студенты, посещавшие 

занятия и прошедшие все контрольные точки по данной дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим (лабораторным) 

занятием следует изучить рекомендованную преподавателем литературу, 

обращая внимание на практическое применение теории и на методику 

решения типовых задач. На практическом (лабораторном) занятии главное - 

уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в 

том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе 

самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 

перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

особенно выделяются: 

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных 

способностей студентов); 

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умения использовать справочную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, 

как: 
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Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины; 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- выполнение контрольных работ; 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование аудио- и видеозаписи; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала; 

- выполнение тестовых заданий; 

- решение задач; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

- составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

- работа с компьютерными программами; 

- подготовка к зачету. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

- участие в Интернет - конференциях. 

Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 
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- подготовка рефератов; 

- подготовка докладов. 

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.), систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

- уяснение сути темы (по её названию); 

- выявление литературных источников по данной теме; 

- ознакомление с содержанием источников, направленным на 

осмысление его внешней и внутренней структуры; 

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста 

(ключевых слов и предложений); 

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с 

логикой изложения фактов; 

- написание реферата. 

Реферат в структурном отношении должен включать: 

- заголовочную часть (введение); 

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по 

плану с соответствующими названиями и нумерацией); 

- заключительную часть (выводы); 

- справочную часть (список использованной литературы); 

- оглавление (содержание). 
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Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. 

Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет 

все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 

этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 

Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 

источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. 

Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в 

соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, 

кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть 

пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный интервал – 

полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть 

выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), 

сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) 

цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование 

источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом 

списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

- поставлена ли цель в работе; 

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и 

реализовать его; 

- каков научный уровень реферата; 

- собран ли достаточный фактический материал; 

- удалось ли раскрыть тему; 

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными 

проблемами науки и общества, со специальностью студента; 

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала, в составлении заключения; 

- достигнута ли цель работы. 

Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического 

занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим 
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студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно- 

практических конференциях) может быть представлен в виде доклада. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам 

дисциплины способствует подготовка студентами докладов. 

Доклад - это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 

собственной  позиции  автора  в отношении  рассматриваемых   вопросов. 

Подготовка доклада -  достаточно кропотливый труд.  Его написанию 

предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, 

монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом 

способствует   развитию самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять экономические знания на практике при анализе актуальных 

социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических 

знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из 

основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает  в  себя изучение учебников  и учебных   пособий, 

первоисточников, подготовку  сообщений,  выступления  на  групповых 

занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

 
4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной 

литературы 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 
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представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные 

вопросы; 

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные 

моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 
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различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 
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проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 
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Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 

члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 
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7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 

8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
13.Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

97. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

98. углубление и расширение теоретических знаний; 

99. формирование умения использовать справочную литературу; 

100. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
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Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 
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информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 

 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


227 
 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 

с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 
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информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 

т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 
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ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 

должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

14. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 
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различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 
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проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 
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Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 

члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 
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7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 

8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

101. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

102. углубление и расширение теоретических знаний; 

103. формирование умения использовать справочную литературу; 

104. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 
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Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 
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 подготовка докладов; 

 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 
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Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 

с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 
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авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 

т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 

ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 
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фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 

должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

4.Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 
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различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 
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проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 
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Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 

члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 
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7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 

8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
15.Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

105. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

106. углубление и расширение теоретических знаний; 

107. формирование умения использовать справочную литературу; 

108. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
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Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 
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информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 

 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 
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Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 

с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 
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информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 

т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 
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ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 

должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

16.Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

Программа курса «Прогнозирование, проектирование и моделирование 

в социальной работе» рассчитана на студентов, специализирующихся по 

социальной работе. 

Целями освоения дисциплины «Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе» являются: 

- формирование системы знаний о методологии и методике 

профессиональной деятельности по социальному прогнозированию и 

проектированию; 

- развитие навыков применения технологии моделирования при 

научном обосновании важнейших социально значимых проблем и задач; 

- овладение практикой использования полученных знаний и навыков 

при разработке социальных программ и планов. 

Поставленные цели освоения дисциплины «Прогнозирование, 

проектирование и моделирование в социальной работе» реализуются 

посредством реализации следующих задач: 

- дать сущностные характеристики прогнозирования (формы 

реализации предсказания) и проектирования (формы реализации 

предсказания) в структуре научного предвидения и алгоритме социального 

управления; 

- раскрыть технологические этапы и методы социального 

прогнозирования, стадии и инструментарий проектно-созидательной 

деятельности; 

- охарактеризовать особенности развития социальных явлений и 

процессов (объектов социального прогнозирования). 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 
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студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить 

теоретический материал, выполнить практические работы, проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 

различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

 
Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 
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методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим (лабораторным) 

занятием следует изучить рекомендованную преподавателем литературу, 

обращая внимание на практическое применение теории и на методику 

решения типовых задач. На практическом (лабораторном) занятии главное - 

уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в 

том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе 

самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 

перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

 

3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 

особенно выделяются: 

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных 

способностей студентов); 

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления); 

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях). 
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Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умения использовать справочную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, 

как: 
 
 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины; 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- выполнение контрольных работ; 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование аудио- и видеозаписи; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала; 

- выполнение тестовых заданий; 

- решение задач; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 
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- составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

- работа с компьютерными программами; 

- подготовка к зачету. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

- участие в Интернет - конференциях. 

Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

- подготовка рефератов; 

- подготовка докладов. 

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.), систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

- уяснение сути темы (по её названию); 

- выявление литературных источников по данной теме; 

- ознакомление с содержанием источников, направленным на 

осмысление его внешней и внутренней структуры; 
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- работа над выделением главных смысловых компонентов текста 

(ключевых слов и предложений); 

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с 

логикой изложения фактов; 

- написание реферата. 

Реферат в структурном отношении должен включать: 

- заголовочную часть (введение); 

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по 

плану с соответствующими названиями и нумерацией); 

- заключительную часть (выводы); 

- справочную часть (список использованной литературы); 

- оглавление (содержание). 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. 

Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет 

все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 

этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 

Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 

источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. 

Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в 

соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, 

кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть 

пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный интервал – 

полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть 

выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), 

сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) 

цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование 

источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом 

списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 
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- поставлена ли цель в работе; 

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и 

реализовать его; 

- каков научный уровень реферата; 

- собран ли достаточный фактический материал; 

- удалось ли раскрыть тему; 

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными 

проблемами науки и общества, со специальностью студента; 

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала, в составлении заключения; 

- достигнута ли цель работы. 

Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического 

занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим 

студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно- 

практических конференциях) может быть представлен в виде доклада. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам 

дисциплины способствует подготовка студентами докладов. 

Доклад - это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 

собственной  позиции  автора  в отношении рассматриваемых  вопросов. 

Подготовка доклада -  достаточно кропотливый труд.  Его написанию 

предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, 

монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом 

способствует   развитию самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять экономические знания на практике при анализе актуальных 

социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических 

знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из 

основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в  себя изучение учебников  и учебных  пособий, 
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первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых 

занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные 

вопросы; 

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные 

моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 
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различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 
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проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 
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Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 

члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 
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7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 

8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

109. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

110. углубление и расширение теоретических знаний; 

111. формирование умения использовать справочную литературу; 

112. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
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организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 
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 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 

 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 
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лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 

с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 
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(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 

информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 

т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


275 
 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 

ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 

должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

17.Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

 
Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 
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на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 

различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 
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проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 
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Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 

члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 
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7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 

8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
3.Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

113. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

114. углубление и расширение теоретических знаний; 

115. формирование умения использовать справочную литературу; 

116. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
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Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 
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информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 

 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 
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Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 

с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 
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информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 

т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 
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ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 

должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

4.Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 
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1. Общие положения 

Целью освоения дисциплины является: формирование системных 

представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в России. 

Самостоятельная работа – это обязательный (инвариантный) вид 

деятельности студента, обеспечивающий усвоение образовательной 

программы. В представленных материалах содержится характеристика общих 

форм, используемых при организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. Задания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

представлены в рабочей программе дисциплины (РПД), разработанной 

преподавателем. Они распределены по разделам (модулям). В данных 

материалах вы найдете инструкции по выполнению различного рода заданий, 

алгоритмы деятельности, рекомендации по оформлению и другое. 

Выполнение заданий и упражнений, предложенных для самостоятельного 

изучения, позволит студенту закреплять полученные на практических 

занятиях знания и умения, совершенствовать навыки применения усвоенных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

Критерии оценивания выполненных заданий представляет педагог. К 

ним относят: 

1) полнота раскрытия темы, 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) правильность, т.е. отсутствие ошибок; 

4) культура оформления или культура устного представления; 

5) наличие презентационного сопровождения и его качественное исполнение. 

Оцениваются выполненные  задания  в баллах, в  соответствии с РПД 

преподавателя, засчитываются в рейтинг студента и влияют на итоговый балл. 

Для успешного освоения курса, обучающийся  должен изучить 

теоретический  материал, выполнить  практические   работы,  проработать 

литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана 

на сочетании теоретического и практического обучения с использованием 
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различных форм закрепления изученного материала: решение задач, 

тестирование, подготовка и защита рефератов. 

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение 

текущего контроля, который отражает выполнение практических и 

самостоятельных занятий и работ. Итоговой точкой изучения данной 

дисциплины является экзамен. К экзамену допускаются студенты, 

посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по данной 

дисциплине. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим 

(лабораторным) занятиям 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические занятия. Практические (лабораторные) занятия завершают 

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 

углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. 

Организация дискуссии-диспута (по Г.В. Мезенцеву) Семинар-диспут 

предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в 

форме диалогического общения его участников. Он предполагает высокую 

умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать 
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проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 

различными 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте: 

Докладчик - излагает в краткой форме сущность защищаемой точки 

зрения, позиции 

Содокладчик - аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты. 

Оппонент - высказывает собственную точку зрения по 

рассматриваемому вопросу (отличающуюся от избранной докладчиком) и 

приводит контрпримеры и контраргументы. 

Эксперт - ответственен за сравнительный анализ аргументов и 

контраргументов, определяет их достоверность. 

«Провокатор» - задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 

примеры — инициирует общую дискуссию. 

Ассистент - осуществляет материально-техническое обеспечение 

(плакаты, схемы, диаграммы и т. д.). 

Основными функциями семинара – диспута являются: познавательная, 

воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 

организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная дискуссия 

— один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе 

проблемных ситуаций, когда необходим простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. С целью 

вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

метод сотрудничества, который основывается на взаимном обучении при 

совместной работе. В этом случае интегрируются интеллектуальные усилия и 

энергия сокурсников для достижения единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую схему 

действий: 

1) определить проблему; 

2) сформировать небольшие группы, распределить роли; 

3) донести итоги обсуждения до группы. 
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Таким образом, семинар – диспут – это специально подготовленный и 

организованный научный спор на актуальную тему, в котором участвуют 

члены группы постоянного состава, и стороны аргументировано отстаивают 

свои позиции. 

Критерии оценки эффективности семинара – диспута. Результатами 

семинара-диспута должны стать сформировавшиеся у студентов знания и 

навыки, а также умение аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения по рассматриваемой тематике 

Подготовку к семинару – диспуту лучше начинать с выбора темы. 

Желательно, чтобы тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался 

элемент дискуссии. 

Кроме того, можно дать следующие рекомендации по организации и 

проведению семинара-диспута в высшей школе. 

1. Выступление должно быть четко сформулировано, предметным, с выводами 

из сказанного. 

2. Ограничение времени выступления затрудняет чтение конспекта, приучает 

говорить по существу, при подготовке лучше обдумывать материал. 

3. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или 

конспект), то прервать ее вопросом. Вопрос должен быть к содержанию уже 

сказанного в выступлении. Например, «Почему Вы утверждаете, что…». 

4. Если на вопрос студент отвечает правильно и кратко, то можно продолжить 

его выступление до 3-5 мин, но, если выступление студента не по существу, 

необходимо прервать его, обратить оставшийся нераскрытым вопрос ко всей 

аудитории или можно прервать его выступление вопросом. 

5. Если на вопрос студент не смог ответить, необходимо вопрос озвучить на 

более понятном языке и обратить ко всей аудитории. 

6. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос уместно 

«раздробить» и конкретизировать. 
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7. Когда имеются студенты, желающие высказаться, необходимо 

предоставить им слово. На дополнительные вопросы целесообразны 

выступления по желанию, чтобы не снизить активность. 

8. Если никто из группы не смог правильно ответить на дополнительный 

вопрос, необходимо дать ответ на него самому преподавателю и сделать 

вывод. 

9. После обсуждения первого основного вопроса семинара сделать вывод, 

затем после паузы можно переходить ко второму вопросу и предоставить 

слово одному из слушателей. 

10. При подведении итогов: оценить степень обсуждения вопросов и глубину 

их усвоения; оценить качество выступлений слушателей; поставить задачу на 

самостоятельную работу по недостаточно усвоенным вопросам. 

 
3. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более 

глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием 

рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных 

источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

117. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

118. углубление и расширение теоретических знаний; 

119. формирование умения использовать справочную литературу; 

120. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
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Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

 изучение программного материала дисциплины; 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ; 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного 

материала; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену. 

Групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных 

форм обучения (круглые столы, деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 

 участие в Интернет - конференциях. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 



296 
 

информации) по заданной теме; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка докладов; 

 подготовка к дискуссии-диспуту. 

Написание реферата, аннотации, научного доклада являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 

реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 

особенно важно для будущей деятельности специалиста по социальной 

работе, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его 

законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. Перечень представленных в РПД тем рефератов позволяет 

студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по научному интересу. При 

выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 

сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем 

обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. Тему 

реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и научной литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое 

положение. 
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Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 

с докладом (сообщением) на научной конференции может принести студенту 

высокий балл в рейтинге. Перед написанием доклада студенту необходимо 

вникнуть в сущность социальной проблемы, которую ему предстоит освещать. 

Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень литературы, 

посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содержать 

как правовые акты, являющиеся главным объектом анализа, так и научные 

источники по социальной защите и обслуживанию семей и детей; учебники, 

учебные пособия, научные исследования, статьи и т.д. 

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных 

творческих усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в 

библиотеке, знакомство с дополнительной учебной литературой, усвоение 

тематики статей, публикуемых в периодических изданиях. 

Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя. Важный 

предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. План 

должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. 

Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных 

источников, которые использует автор в своем докладе. 

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор 

выдвигает в качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, 

сформулированные в форме утверждения по поводу рассматриваемой 

проблемы. Каждому положению целесообразно посвятить отдельный вопрос 

(раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна иметь 

научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той 
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информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки 

(правовые акты, официальные документы, статистические данные 

авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и 

т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и 

выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе строить 

рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, 

доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений. 

Остановимся на основных приемах, используемых при реферировании и 

аннотировании: 

 определение внутренней логической связи между двумя высказываниями, 

абзацами, мыслями и др.; 

 формулировка обобщения на основе ряда фактов и аргументов, которые 

приводит автор; 

 при составлении реферата и аннотации необходимо уметь использовать и 

систематизировать обобщения в содержании материала, которые имеются 

в готовом виде в самом источнике. 

 
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, 

оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и 

вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать 

результаты собственных исследований, проведенных в студенческой группе, 

среди родителей и т.д. 

Требования к оформлению реферата. I. Оформление титульного листа 

(использовать общий образец). Оглавление реферата (помещается на 2-й 

странице). Размер полей - по 2 см; текст должен быть напечатан через 1,5 

интервала. Объем реферата определяется по согласованию с преподавателем 

(обычно 12—15 машинописных страниц); текст – должен быть выровнен по 
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ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться 

ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и 

фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников 

должно быть явным образом указано в сносках и в списке литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего 

выступления на занятии, где будет проходить защита рефератов студентов 

вашей группы. Время выступления – 7- 8 мин. Продумайте ответы на 

возможные вопросы по содержанию реферата. 

4. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться читальным 

залом. 


