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1. Цели и задачи освоения учебных дисциплин: 

Цель: формирование у студентов теоретического представления о 

структуре и развитии современного общества; расширение научных знаний 

студентов в области современных социальных проблем и особенностей 

взаимодействия личности с социальной средой; способствовать подготовке 

специалистов, которые могут успешно анализировать и прогнозировать 

социально-культурные проблемы современного общества.  

Задачи:   

− анализ основных социологических теорий; 

− получение системного социологического знания об обществе, его 

основных подсистемах и структурных элементах; 

− определение основных механизмов функционирования общества; 

− изучение форм и способов взаимодействия  в обществе; 

− формирование представлений о феноменах социальной 

стратификации и социальной мобильности; 

− изучение основных этапов культурно-исторического развития 

общества, механизмов и форм социальных изменений; 

− изучение социальных проблем современного российского общества. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные компетенции (элементы 

компетенций): 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-1 способность к 

самосовершенствованию 

и саморазвитию в 

профессиональной 

сфере, к повышению 

общекультурного 

уровня  

Знает Достижения науки в профессиональной сфере 

Умеет 
Использовать достижения науки в 

профессиональной сфере 

Владеет 

Навыками использования достижений науки в 

профессиональной сфере в соответствии 

потребностями регионального и мирового рынка 

труда 



ОК-2 готовность 

интегрироваться в 

научное, 

образовательное, 

экономическое, 

политическое и 

культурное 

пространство России и 

АТР 

Знает 
Основные социальные проблемы современного 

российского общества 

Умеет 

Использовать социологическое знание для 

практического решения проблем научного, 

образовательного, экономического, 

политического и культурного пространства 

России и АТР 

Владеет 

Навыками формирования научного 

мировоззрения, используя основы 

социологической теории  

ОК-5 способность 

использовать 

современные методы и 

технологии (в том числе 

информационные) в 

профессиональной 

деятельности 

Знает 
Основные методы социологического 

исследования 

Умеет 
Использовать методы социологического 

исследования  в профессиональной деятельности 

Владеет 
Навыками проведения социологического 

исследования 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Социология» применяются следующие методы активного и интерактивного 

обучения: «дискуссия», «интеллектуальные карты», «круглый стол», 

«презентации». 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Лекции (18/2 часов) 

Тема 1. Социология как наука об обществе (2/1 часа) 

Определение социологии, её объекта, предмета и метода. Связь 

социологии с естественнонаучными дисциплинами (математикой, 

информатикой). Социология и статистика. Социология в системе социально-

гуманитарных наук: история, социальная философия, социальная 

психология. Социология и другие социальные науки, изучающие отдельные 

сферы общественной жизни (экономика, правоведение, политология, 

культурология, социальная антропология и др.) 

Функции и структура социологического знания. Уровни знания и 

отрасли социологии. Необходимость знаний отраслевой социологии для 



профессиональной социализации специалиста, реализации научного 

регулирования социальными процессами и в повседневной жизни. 

Понятие социологической парадигмы и её многообразие. Основные 

направления и школы в социологии. Методы социологической науки. 

Социология как отрасль научного знания и как учебная дисциплина. 

Роль социологии в формировании и развитии социально-личностных и 

социально-профессиональных компетенций выпускников вуза. 

 

Тема 2. История социологической мысли. Классические 

социологические теории (2/1 часа) 

Социология как наука об обществе. Объективные социальные и 

научные предпосылки возникновения социологии. Становление научной 

социологии в XIX ст., основные вехи её развития.  

Классический этап развития социологии: основные концепции и 

подходы. Формирование основных парадигм (К. Маркс, Э.Дюркгейм, М. 

Вебер). Теория и метод социологии. Позитивистская и психологическая 

ориентации. 

Западная социология в ХХ ст. Периодизация социологии ХХ ст. 

Эмпиризация социологии в 20-е гг. ХХ ст. Структурный функционализм и 

его критика социологами субъективистской ориентации в неклассической 

социологии. Постнеклассический этап: от модерна к концепциям 

постмодерна. Размывание предметного поля социологии и её теоретико-

методологический кризис. Попытки создания интеграционных теорий (Э. 

Гидденс, П. Бурдье, Ю. Хабермас). 

Развитие отечественной социологии. Основные теоретические 

направления в кон. XIX – нач. ХХ ст. Советская социология, её основные 

достижения. Развитие социологии в России и других постсоветских 

республиках. 

 

Тема 3. Современные социологические теории (2/0 часа) 



Социология XX в: общая характеристика, особенности, основные 

парадигмы, направления и периодизация. Американская эмпирическая 

социология и ее развитие. Чикагская школа социологии: ее основные этапы, 

достижения, кризис и значение для последующего развития социологии. 

Индустриальная социология и теория человеческих отношений. Хоторнский 

эксперимент Социометрия и изучение групп в социологии. Творчество Дж. 

Морено.Теория потребностей А. Маслоу.  

Социологическое творчество П. Лазарсфельда. Расцвет и болезни 

эмпирической социологии. Академическая социология: Макро- социология и 

микросоциология. Макро-социологические парадигмы: развитие 

социологической теории П.Сорокиным: американский период. Концепции 

социальной стратификации и социальной мобильности, социокультурной 

динамики. Идеи интегрализма в социологии П. Сорокина: Функционализм 

(Т. Парсонс и Р. Мертон), марксизм (К. Маркс), теория социального 

конфликта (Л. Козер и Р. Дарендорф). Микросоциологические парадигмы: 

сомволический интеракционизм (ДЖ. Г. Мид, Г. Блумер, Ф. 

Девис),феноменология (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман), теория обмена (Дж. 

Хоманс и П. Блау), этнометодология (Г. Гарфинкель). Интегральная 

социология: концепция коммуникативного действия (Ю. Хабермас), теории 

структуралистического конструктивизма (П. Бурдье), структурации (Э. 

Гидденс), многомерной социологии (Д. Александер), саморефератных систем 

(Н. Луман) и др. Фундаментальный и эмпирический метод социологического 

знания. Теории среднего уровня. 

 

Тема 4. Общество и социальные институты (2/0 часа) 

Понятие об обществе как системном образовании. Основные понятия 

«система» и «общество» и их соотношение. Основные признаки общества. 

Важнейшие подсистемы общества. Общество как социокультурный организм 

и как социально-экономическая система. Модель устойчивого развития 

белорусского социума. 



Культура как социальное явление. Проблемы социокультурных 

отношений современного общества. Объективные закономерности 

функционирования и развития общества как социокультурной системы. 

 

Тема 5. Культура как фактор социальных изменений (2/0 часа) 

Культура как система ценностей и норм, регулирующих взаимосвязи в 

обществе. Культурные парадигмы и их содержание. Способы организации 

общества и типы культур. Основные компоненты культуры как системы: 

ценности, нормы, обычаи, верования, язык, техника. 

Специфика отдельных культур. Белорусская культура и её компоненты. 

Функции культуры. Типы культур. Традиции белорусской культуры и их 

влияние на развитие современного белорусского общества. 

Понятие культурного развития культурной деградации. Теория 

культурного отставания. Социальная культура и культура социальной жизни. 

Социокультурные ориентации в современном  обществе. 

 

Тема 6. Личность как социальный тип и деятельный субъект. 

Социальный контроль и девиация (2/0 часа) 

Человек как биосоциальная система. Понятие о биологической и 

культурной эволюции. Парадигмы развития личности в социологии 

(парадигма социального поведения», символического интеракционизма, 

конфликта). 

Процесс формирования личности. Структура личности. Социальные 

типы личности. Понятие социального статуса и социальной роли. 

Деятельность и социальное действие личности. 

Социальная среда, активность, и социализация личности. Социализация 

как социокультурный процесс: его особенности и стадии. Формы 

социализации. Ценностные ориентации личности. Социализация белорусской 

молодёжи. Социокультурные ориентации современной молодёжи. 



Общественные и личные интересы. Социологические концепции 

личности. Десоциализация и ресоциализация. 

 

Тема 7. Социальное неравенство, социальная стратификация и 

социальная мобильность (2/0 часа) 

Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная 

стратификация (вертикальный срез), причины их возникновения. Теории 

социальной структуры и социальной стратификации (К. Маркс, М. Вебер, П. 

Сорокин, Э. Гидденс и др.). Их основные различия. 

Неравенство как критерий стратификации. Основные измерения 

стратификации: власть, доход, образование и др. Исторические системы 

социальной стратификации: рабство, касты, сословия, классы. Понятия 

«социальный класс», «социальная группа», «социальный слой (страта)», 

«социальный статус». Многообразие моделей стратификации. 

Социальная структура современного общества. Принципы 

стратификации, основные социальные группы в динамике и роль каждой из 

них в развитии белорусского общества проблема среднего и 

«предпринимательского» класса в современном постсоветском обществе.  

Процедура формирования многомерных слоёв. Факторы и механизмы 

стратификационного деления. Теория элит как вариант стратификационного 

подхода: властный и меритократический подходы. Правящий класс и 

властвующая элита. 

 

Тема 8. Социальные изменения. Формирование мировой системы 

(2/0 часа) 

Социальные изменения: понятия и виды. Всеобщий характер 

социальных изменений. Эволюционные и революционные социальные 

изменения. Факторы социальных изменений. Источники социальных 

изменений. Социальные изменения и социальная стабильность. 

Прогнозирование социальных изменений. Социальное развитие как 



прогрессивно-поступательный тип изменений. Взгляды О. Конта, Г. 

Спенсера, Э. Дюркгейма на процессы социальных изменений и 

представления о социальном прогрессе Г. и Ж. Ленски. Концепция стадий 

эволюции Т. Парсонса. Циклический тип социальных изменений. 

Ускоряющиеся и замедляющиеся циклы.  

Циклическая теория П. Сорокина. Модернизация. Тенденции 

современного мирового развития. Социальный кризис как фундаментальное 

свойство процесса социального развития. Отличительные черты кризисного 

состояния.  

Волны российской истории. Социальные и культурные изменения в 

современном российском обществе. Социальная база реформ в России. 

Проблема социальных ожиданий масс в период реформирования. Динамика 

изменений общественного сознания, потребностей, интересов и ценностных 

ориентаций россиян. Социальные последствия преобразований в России. 

Теории мировой системы Э. Гидденса и И. Валлерштайна. Мировые империи 

и мировые экономические системы. Мировая система и процессы 

глобализации. Концепции мироцелостности и взаимодействия цивилизаций. 

Глобальные проблемы современности. Место России в мировом сообществе. 

 

Тема 9. Методы социологического исследования (2/0 часа) 

Социологическое исследование как средство познания социальной 

реальности. Характерные особенности социологического исследования, его 

структура, функции и виды. Основные компоненты социологического 

исследования: методология, метод, методика, техника и процедура. Методы 

сбора первичной социологической информации: наблюдение, анализ 

документов, опрос, эксперимент. Количественные и качественные методы, 

их соотношение. Выборочный метод и его использование. 

Репрезентативность выборки. Методы анализа социологической 

информации. Теоретическая и эмпирическая модели объекта и их 

использование в процессе анализа. 



Программа социологического исследования – основной научно-

методический документ организации и проведения исследования. Структура 

программы: теоретико-методологическая и методико-процедурная части. 

Измерение социальных явлений. Подготовка отчёта о результатах 

исследования и прогнозирование развития исследуемого объекта. 

Социологическое моделирование как метод исследования социальных 

и экономических отношений и процессов. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Практические занятия (18 час) 

Занятие 1. Социология как наука об обществе (2/1 часа) 

Предмет и объект социологии. Структура социологии. Функции 

социологии Уровни социологического знания. Понятие социального. 

Занятие 2. Методология и методика социологических 

исследований (4/1 часа) 

Понятие методологии. Специфика социологической методологии. 

Социологическое исследование и его структура. Методика, техника и 

процедура  в социологическом исследовании. Выборка в социологическом 

исследовании. Виды социологических исследований. Социальные показатели 

и их измерения. 

Занятие 3. Общество и социальные институты (2/1 часа) 

Понятие общества. Понятие социального института. Функции и роль 

социальных институтов. Институциональная структура общества. Общество 

как социетальная система. 

Занятие 4. Глобализация социальных и культурных процессов в 

современном мире (2/1 часа) 

Сущность процессов глобализации. Основные теории глобализма. 

Место России в современном мире. Сложность и противоречивость 

глобализации социальных и культурных процессов. 



Занятие 5. Стратификация и социальная мобильность (2/0 часа) 

Социальная структура общества и ее основные элементы. Социальная 

стратификация и ее основные измерения. Понятие социальной мобильности. 

Виды и типы социальной мобильности. Проблемы социального равенства и 

социальной справедливости. Социальная стратификация современного 

российского общества. 

Занятие 6. Социология культуры (2/0 часа) 

Понятие культуры. Виды и функции культуры. Основные элементы 

культуры. Культурные универсалии. Тенденции развития культуры в 

современном мире. Формы культуры. Культура и личность. 

Занятие 7. Социология образования  и воспитания личности (2/0 

часа) 

Предмет социологии образования. Образование и общество. 

Социальная сущность образования. Система образования: ее структура и 

функции. Социологическое понятие личности и ее структура. Социализации 

и ресоциализация. Социальная роль. Социально-ролевой конфликт. 

Занятие 8. Социология социальных изменений (2/0 часа) 

Социальные изменения и их формы. Социальный прогресс и 

проблемы его критерия. Современное общество: тенденции и перспективы 

развития. Формационный и цивилизационный подходы к анализу развития 

общества. 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1 1 неделя  Подготовка к 

написанию эссе 

«Предпосылки 

2 часа ПР-3 - Проверка 

библиографии к 

эссе 



возникновения 

науки социологии» 

2 2 неделя   Подготовка доклада 

по истории 

социологии 

2 часа УО-3 - 

Заслушивание 

доклада 

3 3 неделя  Написание эссе 

«Методы сбора 

социологической 

информации» 

2 часа ПР-3 - Проверка 

эссе  

4 4 неделя Подготовка к 

дискуссии 

«Современное 

общество и место 

человека в нем» 

2 часа УО-4 - 

Дискуссия 

«Современное 

общество и 

место человека в 

нем» 

5 5 неделя Подготовка к 

дискуссии 

«Предназначение 

социальных 

институтов в 

обществе» 

2 часа УО-4 - 

Дискуссия 

«Предназначение 

социальных 

институтов в 

обществе» 

6 6 неделя Подготовка к 

устному опросу по 

истории социологии 

2 часа УО-1 - Устный 

опрос по 

истории 

социологии 

7 7 неделя Подготовка к 

устному опросу по 

Русской социологии 

2 часа УО-1 - Устный 

опрос по Русской 

социологии 

8 8 неделя Подготовка к 

устному опросу по 

Западной 

социологии 

2 часа УО-1 - Устный 

опрос по 

Западной 

социологии 

9 9 неделя Подготовка эссе по 

истории русской 

социологии 

2 часа ПР-3 - Проверка 

эссе по истории 

русской 

социологии 

10 10 неделя Подготовка к 

дискуссии 

«Стратификация и 

социальная 

мобильность» 

2 часа УО-4 - 

Дискуссия 

«Стратификация 

и социальная 

мобильность» 

11 11 неделя Подготовка доклада 

«Глобализация 

современности» 

2 часа УО-3 - 

Заслушивание 

доклада 



12 12 неделя Подготовка к 

устному опросу по 

теме «Социология 

культуры» 

2 часа УО-1 - Устный 

опрос по теме 

«Социология 

культуры» 

13 13 неделя Подготовка к 

устному опросу по 

теме «Социология 

образования» 

2 часа УО-1 - Устный 

опрос по теме 

«Социология 

образования» 

14 14 неделя Подготовка доклада 

по проблемам 

образования в 

современном 

обществе 

2 часа УО-3 - 

Заслушивание 

доклада 

15 15 неделя Подготовка к 

устному опросу по 

теме «Личность в 

системе 

общественных 

отношений» 

2 часа УО-1 - Устный 

опрос по теме 

«Личность в 

системе 

общественных 

отношений» 

16 16 неделя Подготовка к 

дискуссии 

«Социология 

социальных 

изменений» 

2 часа УО-4 - 

Дискуссия 

«Социология 

социальных 

изменений» 

17 17 неделя Подготовка эссе 

«Глобальные 

проблемы 

современности» 

2 часа ПР-3 - Проверка 

эссе 

18 18 неделя Подготовка 

глоссария по всему 

курсу 

2 часа ПР-12 – 

Проверка 

глоссария 

19 
 

Зачет 

 
УО-1 

Собеседование 

20 
 

Итого: 36 часов 
 

 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социология»  

состоит из подготовки к практическим занятиям, работы над 

рекомендованной литературой, написания докладов по теме семинарского 

занятия, подготовки к дискуссии, написания эссе.  



При организации самостоятельной работы преподаватель должен 

учитывать уровень подготовки каждого студента и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при выполнении самостоятельной работы. 

Преподаватель дает каждому студенту индивидуальные и 

дифференцированные задания. Некоторые из них могут осуществляться в 

группе (например, подготовка доклада и эссе по одной теме могут делать 

несколько студентов с разделением своих обязанностей – один готовит 

научно-теоретическую часть, а второй проводит анализ практики).  

Задания, выполняемые по результатам самостоятельной работы, 

одновременно являются контрольными заданиями по курсу. 

Характеристика заданий для самостоятельной работы 

обучающихся и методические рекомендации по их выполнению 

Методические указанию к подготовке эссе 

Студент должен использовать только те материалы (научные статьи, 

монографии, пособия), которые имеют прямое отношение к избранной им 

теме. Не допускаются отстраненные рассуждения, не связанные с 

анализируемой проблемой. Содержание эссе должно быть конкретным, 

исследоваться должна только одна проблема (допускается несколько, только 

если они взаимосвязаны). Студенту необходимо строго придерживаться 

логики изложения (начать с определения и анализа понятий, перейти к 

постановке проблемы, проанализировать пути ее решения и сделать 

соответствующие выводы). Эссе должно заканчиваться выводами по теме. 

Эссе должны соответствовать следующим требованиям: 

1. Объем - 5-10 печатных страниц. 

2. Формат: Word, шрифт Times New Roman, 14 пт. (текст и заголовки), 12 пт. 

(сноски и таблицы), поля 2,5 - снизу и сверху; 2,5-3 - слева; 1,5 - справа. 

3. Содержать вступление (введение), в котором указывается, чему 

посвящено эссе, обоснование выбора темы; цель и задачи работы, структура 

работы. 



4. Содержать основную часть. Это текст, в котором в реферативном виде  

изложен материал по выбранной теме. Должны быть представлены несколько 

точек зрения на эту проблему разных авторов;  если речь в работе идет о 

теоретических взглядах автора, то требуется освятить эволюцию его учения, 

кратко пересказать основные положения, его влияние на взгляды других авторов, 

современную оценку его концепции. 

5. Иметь заключение, содержащее общие выводы. 

6. Список источников и литературы, оформленный в соответствии с 

требованиями «Процедуры оформления письменных работ студентов и 

слушателей ДВФУ» и содержащий 7-10 наименований. 

Порядок сдачи реферата и его оценка 

Реферат пишется студентами в течение триместра в сроки, устанавливаемые 

преподавателем по конкретной дисциплине, и сдается преподавателю, ведущему 

дисциплину.  

По результатам проверки студенту выставляется определенное количество 

баллов, которое входит в общее количество баллов студента, набранных им в 

течение триместра. При оценке реферата учитываются соответствие содержания 

выбранной теме, четкость структуры работы, умение работать с научной 

литературой, умение ставить проблему и анализировать ее, умение логически 

мыслить, владение профессиональной терминологией, грамотность оформления. 

Основаниями для оценки подготовки и написания эссе: 

• новизна, оригинальность идеи, подхода; 

•  реалистичность оценки существующего положения дел; 

• полезность и реалистичность предложенной идеи; 

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 

• художественная выразительность, яркость, образность изложения; 

• грамотность изложения; 

• эссе представлено в срок. 

Тематика эссе 

1. Предпосылки возникновения науки социологии. 



2. Методы сбора социологической информации. 

3. Глобальные проблемы современности. 

Методические рекомендации для подготовки тезисов доклада  

Общая структура доклада может быть следующей: 

1) формулировка темы выступления; 

2) актуальность темы (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким 

вопросам уделялось недостаточное внимание в данной теме, почему выбрана 

именно эта тема для изучения); 

3) цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 

выступления и может уточнять ее); 

4) задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» 

ее на составляющие); 

5) методика проведения сбора материала (подробное описание всех 

действий, связанных с получением результатов); 

6) результаты. Краткое изложение новой информации, которую 

получил докладчик в процессе изучения темы. При изложении результатов 

желательно давать четкое и немногословное истолкование новым мыслям. 

Желательно продемонстрировать иллюстрированные книги, копии 

иллюстраций, схемы; 

7) выводы. Они кратко характеризуют основные полученные 

результаты и выявленные тенденции. В заключении выводы должны быть 

пронумерованы, обычно их не более четырех. 

Рекомендуемое время для выступления с докладом на практическом 

занятии составляет 7-10 минут, с сообщением – 5 минут. 

Доклад при необходимости следует оформить в форме презентации или 

раздаточного материала. 

Порядок сдачи доклада и его оценка 



Объем доклада составляет 5-7 страниц машинописного текста, но в 

любом случае не должен превышать 10 страниц. Интервал – 1,5, размер 

шрифта – 14, поля: левое — 3см, правое — 1,5 см, верхнее и нижнее — 1,5см. 

Страницы должны быть пронумерованы. Абзацный отступ от начала строки 

равен 1,25 см.  

Основаниями для оценки доклада являются следующие критерии: 

• актуальность проблемы исследования и степень раскрытия 

заявленной темы; 

• самостоятельность в отборе материала; 

• проявление творческого подхода при решении поставленных задач; 

• способность кратко и грамотно изложить суть работы; 

• умение вести дискуссию по проблеме, аргументировать выводы и 

суждения; 

• уровень подготовки, проявленный во время ответов на устные 

вопросы; 

• культура оформления представленных материалов. 

Тематика докладов 

1. Огюст Конт - основатель позитивизма. 

2. Эволюционная социология Герберта Спенсера. 

3. Социологические школы «одного фактора»: социал-дарвинизм, 

расово-антропологическая, географическая, психологическая. 

4. Социология Эмиля Дюркгейма. 

 

 

 

Методические рекомендации для подготовки к дискуссии или 

устному ответу 

Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В 

настоящее время она является одной из важнейших форм образовательной 



деятельности, стимулирующей инициативность обучающихся, развитие 

рефлексивного мышления. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, 

дискуссией называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций 

и т.д. Но ошибочно считать, что дискуссия – это целеустремленное, 

эмоциональное, заведомо пристрастное отстаивание уже имеющейся, 

сформированной и неизменной позиции.  

Дискуссия – целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, 

суждениями, мнениями в группе ради формирования мнения каждым 

участником или поиска истины. 

Признаки дискуссии: 

• работа группы лиц, выступающих обычно в ролях ведущего и 

участников; 

• соответствующая организация места и времени работы; 

• процесс общения протекает как взаимодействие участников; 

• взаимодействие включает высказывания, выслушивание, а также 

использование невербальных выразительных средств; 

• направленность на достижение учебных целей. 

Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на 

поочередных высказываниях, вопросах и ответах, но на содержательно 

направленной самоорганизации участников – т.е. обращении студентов друг 

к другу и к преподавателю для углубленного и разностороннего обсуждения 

самих идей, точек зрения, проблемы. Общение в ходе дискуссии побуждает 

студентов искать различные способы для выражения своей мысли, повышает 

восприимчивость к новым сведениям, новой точке зрения; эти личностно 

развивающие результаты дискуссии впрямую реализуются на обсуждаемом в 

группах учебном материале. Сущностной чертой учебной дискуссии является 

диалогическая позиция преподавателя, которая реализуется в 

предпринимаемых им специальных организационных усилиях, задает тон 

обсуждению, соблюдению его правил всеми участниками. 



Учебная дискуссия направлена на реализацию двух групп задач, 

имеющих одинаковую важность: 

1. Задачи конкретно-содержательные: 

o осознание  противоречий и трудностей, связанных с обсуждаемой 

проблемой; 

o актуализация ранее полученных знаний; 

o творческое переосмысление возможностей применения знаний, и 

др. 

2. Организационные задачи: 

o распределение ролей в группах; 

o соблюдение правил и процедур совместного обсуждения, 

выполнение принятой роли; 

o выполнение коллективной задачи; 

o согласованность в обсуждении проблемы и выработка общего, 

группового подхода, и т.д. 

Исследования по использованию дискуссии в различных условиях 

обучения свидетельствуют о том, что она уступает прямому изложению по 

эффективности передачи информации, но высокоэффективна для 

закрепления сведений, творческого осмысления изученного материала и 

формирования ценностных ориентаций. 

В дискуссии выделяют три этапа: подготовительный, основной и этап 

подведения итогов и анализа. 

1. Подготовительный этап. 

Подготовительный этап, как правило, начинается за 5-7 дней до 

проведения дискуссии. Учебные дискуссии, особенно на первых порах, при 

обучении группы их проведению, должны быть хорошо подготовлены. Для 

подготовки и проведения дискуссии преподаватель формирует временную 

группу (до пяти человек), задачами которой являются: 

o подготовка дискуссии: выделение в теме проблемных вопросов; 

подбор материала, который должны освоить все обучающиеся для того, 



чтобы дискуссия была более плодотворной и содержательной; проверка 

готовности группы к обсуждению; определение круга докладчиков или 

экспертов (если это необходимо); подготовка помещения, информационных 

материалов, средств фиксации хода обсуждения и т.д.; 

o выбор варианта ведения дискуссии и варианта проведения занятия в 

целом (например, переход к проектам и т.д.); 

o проведение «мозговой атаки»; 

o выработка правил; 

o пересмотр и переформулирование в процессе дискуссии, целей, 

проблем, если обсуждение зашло в тупик; 

o выявление и обсуждение разногласий или расхождений точек 

зрения; 

o обеспечение для участников возможности дать выход чувствам, 

поделиться переживаниями. 

2. Основной этап. 

Для преподавателя во время проведения дискуссии важны три 

момента: время, цель, итог. Начинается дискуссия с вступления ведущего, 

которое не должно продолжаться более 5-10 минут. Во вступлении ведущий 

должен раскрыть основные моменты темы и наметить проблемы для 

обсуждения. 

Этапы проведения дискуссии: 

1. Постановка проблемы. 

2. Разбивка участников на группы. 

3. Обсуждение проблемы в группах. 

4. Представление результатов в группе. 

5. Продолжение обсуждения и подведение итогов. 

Приемы введения в дискуссию: изложение проблемы или описание 

конкретного случая; демонстрация кинофильма; демонстрация материала 

(объекты, иллюстративный материал, архивные материалы и т.д.); 

приглашение экспертов (в качестве экспертов выступают люди, достаточно 



хорошо осведомленные в обсуждаемых вопросах); использование текущих 

новостей; магнитофонные записи; инсценировка, ролевое разыгрывание 

какого-либо эпизода; стимулирующие вопросы – особенно вопросы типа 

«что?», «как?», «почему?», и т.д. 

При планировании работы на подготовительном этапе выбирается 

форма проведения дискуссии и после вступительного слова ведущего 

дискуссия продолжается в выбранной форме. 

Формы дискуссии: 

Круглый стол – беседа, в которой на равных участвует небольшие 

группы студентов (5 человек), которые последовательно обсуждают 

поставленные вопросы; 

Заседание экспертной группы, первый вариант. Обычно 4-6 

участников, с заранее назначенным председателем, которые обсуждают 

намеченную проблему, а затем излагаются свои позиции всей группе. В 

процессе дискуссии остальная часть группы является молчаливым 

участником, не имея право вступить в обсуждение. Данная форма 

напоминает телевизионные «Ток-шоу» и эффективна только в случае выбора 

актуальной для всех темы; 

Заседание экспертной группы, второй вариант. Группа разбивается на 

микрогруппы на подготовительном этапе, каждая микрогруппа 

самостоятельно обсуждает поставленную проблему и выбирает эксперта, 

который будет представлять мнение группы. На основном этапе обсуждение 

происходит между экспертами – представителями групп. Группы не имеют 

права вмешиваться в обсуждение, но могут, в случае необходимости, взять 

«тайм-аут» и отозвать эксперта для консультаций. 

Форум – обсуждение, сходное с первым вариантом «заседания 

экспертной группы», в ходе которого эта группа вступает в обмен мнениями 

с «аудиторией»; 

Мозговой штурм проводится в два этапа. На первом этапе группа, 

разбившись на микрогруппы, выдвигает идеи для решения поставленной 



проблемы. Этап продолжается от 15 до 30 минут. Действует строгое правило: 

«Идеи высказываются, фиксируются, но не обсуждаются». На втором этапе 

происходит обсуждение выдвинутых идей. При этом группа, высказывавшая 

идеи, сама их не обсуждает. Для этого либо каждая группа посылает 

представителя со списком идей в соседнюю группу, либо заранее 

формируется группа экспертов, которая не работает на первом этапе. 

Симпозиум – более формализованное по сравнению с предыдущим 

обсуждение, в ходе которого участники выступают с сообщениями 

(рефератами), представляющими их точки зрения, после чего отвечают на 

вопросы «аудитории». Симпозиум эффективен для обобщающего занятия. 

Для того чтобы все выступили, обычно организуется несколько симпозиумов 

в течение семестра; 

Дебаты – явно формализованное обсуждение, построенное на основе 

заранее фиксированных выступлений участников – представителей двух 

противостоящих, соперничающих команд (групп), – и опровержений. 

Вариантом этого вида обсуждений являются так называемые «парламентские 

дебаты», воспроизводящие процедуру обсуждения вопросов в Британском 

парламенте. В них обсуждение начинается с выступления представителей от 

каждой из сторон, после чего трибуна предоставляется для вопросов и 

комментариев участников поочередно от каждой стороны; 

Перекрестная дискуссия является одним из методов технологии 

развития критического мышления. Для организации перекрестной дискуссии 

необходима тема, объединяющая две противоположные точки зрения. На 

первом этапе каждый из обучающихся индивидуально пишет по три-пять 

аргументов в поддержку каждой из точек зрения. Аргументы обобщаются в 

микрогруппах, и каждая микрогруппа представляет список из пяти 

аргументов в пользу одной точки зрения и пяти аргументов в пользу второй 

точки зрения. Составляется общий список аргументов. После этого группа 

делится на две подгруппы – в первую группу входят те, которым ближе 

первая точка зрения, во вторую – те, кому ближе вторая точка зрения. 



Каждая группа ранжирует свои аргументы по степени важности. Дискуссия 

между группами происходит в перекрестном режиме: первая группа 

высказывает свой первый аргумент – вторая группа его опровергает – вторая 

группа высказывает свой первый аргумент – первая группа его опровергает и 

т.д. 

В процессе дискуссии каждый из участников выполняет определенную 

роль и строго следует принятым на себя вместе с ролью обязанностям. Для 

повышения эффективности, распределение ролей должно происходить 

заранее и один и тот же студент в течение семестра должен опробовать все 

роли. Роли должны быть следующими: 

1. Ведущий – решает все задачи организации обсуждения вопроса, 

вовлекает в обсуждение всех членов группы. 

2. Аналитик (критик) – задает вопросы участникам по ходу 

обсуждения проблемы, подвергает сомнению высказанные предложения, 

идеи и мысли. 

3. Протоколист (секретарь) – фиксирует все, что относится к решению 

проблемы, обычно представляет мнение группы для всех. 

4. Наблюдатель – оценивает участие каждого члена группы в 

дискуссии на основе выделенных заранее (преподавателем) критериев. 

5. Хранитель времени – соблюдает временные рамки обсуждения. В 

зависимости от формы и целей дискуссии возможны и другие роли. По ходу 

дискуссии от преподавателя требуется, чтобы его участие не сводилось к 

ирективным репликам или высказыванию собственных суждений. 

Этап подведения итогов и анализа дискуссии. 

Общий итог в конце дискуссии – это не столько конец размышления 

над данной проблемой, сколько ориентир в дальнейших размышлениях, 

возможный отправной момент для перехода к изучению следующей темы. 

Важно заранее продумать форму подведения итогов, которая соответствует 

ходу и содержанию дискуссии. Итог может подводиться в простой форме 

краткого повторения хода дискуссии и основных выводов, к которым 



пришли группы, и определения перспектив или в творческой форме – 

создание плаката или выпуск стенгазеты, коллаж, эссе, стихотворение, 

миниатюра и др. Возможен итог в виде схемы (например, кластера) и т.д. 

Основаниями для оценки дискуссии являются следующие 

критерии: 

- уровень освоения учебного материала; 

- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее 

решение, критически оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

Анализ и оценка дискуссии повышают ее педагогическую ценность и 

развивают коммуникативные навыки. Анализироваться должно выполнение 

как содержательных, так и организационных задач. В ходе анализа 

целесообразно совместно со студентами обсудить следующие вопросы: 

1. Выполнила ли групповая дискуссия намеченные задачи? 

2. В каком отношении мы не достигли успеха? 

3. Отклонились ли мы от темы? 

4. Принимал ли каждый участие в обсуждении? 

5. Были ли случаи монополизации обсуждения? 

Методические указания к составлению глоссария 



Глоссарий охватывает все узкоспециализированные термины, 

встречающиеся в тексте. Глоссарий должен содержать не менее 50 терминов, 

они должны быть перечислены в алфавитном порядке, соблюдена нумерация. 

Глоссарий должен быть оформлен по принципу реферативной работы, в 

обязательном порядке присутствует титульный лист и нумерация страниц. 

Объем работы должен составлять 10-15 страниц. Тщательно проработанный 

глоссарий помогает избежать разночтений и улучшить в целом качество всей 

документации. В глоссарии включаются самые частотные термины и фразы, 

а также все ключевые термины с толкованием их смысла. Глоссарии могут 

содержать отдельные слова, фразы, аббревиатуры, слоганы и даже целые 

предложения. 

Критерии оценки (письменного/устного доклада, реферата, 

сообщения, эссе, в том числе выполненных в форме презентаций): 

100-86 -  баллов выставляется студенту, если студент выразил своё 

мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно 

определив ее содержание и составляющие. Приведены данные 

отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, 

информация нормативно  правового характера. Студент знает и 

владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по 

теме исследования; методами и приемами анализа теоретических 

и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа 

оформлена правильно 

85-76 - баллов - работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 

ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для 

аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. 

Допущены одна-две ошибки в оформлении работы 



75-61 - баллов - студент проводит достаточно 

самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих 

проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Привлечены основные источники по рассматриваемой 

теме. Допущено не более 2-х ошибок в смысле или содержании 

проблемы, оформлении работы 

60-50 -  баллов - если работа представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 

было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в 

смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Социология как 

наука об обществе 

ОК- 1 знает  УО-1 -

собеседовани

е 

Вопросы к 

зачету № 1 – 14  

умеет УО-3-доклад, 

сообщение 

владеет ПР-3- эссе 

2 Методология и 

методика 

социологических 

исследований 

ОК- 2 знает  УО-1-

собеседовани

е 

Вопросы к 

зачету № 39,40  

умеет УО-3 -доклад, 

сообщение 

владеет ПР-3 – эссе 

УО-4 - 

дискуссия 

«Методы 

социологичес

кого 

исследования

» 

3 Общество и 

социальные 

ОК- 5 знает  УО-1 -

собеседовани

е 

Вопросы к 

зачету № 

15,18,26-



институты умеет УО-3 -доклад, 

сообщение 

29,32,33  

владеет УО-4 

дискуссия 

«Роль  

социальных 

институтов в 

современном 

обществе» 

4 Глобализация 

социальных и 

культурных 

процессов в 

современном мире 

ОК- 2 знает  УО-1 -

собеседовани

е 

Вопросы к 

зачету № 31,36  

умеет УО-3- доклад, 

сообщение 

владеет ПР-3 – эссе 

«Положитель

ные и 

отрицательны

е стороны 

глобализации

» 

5 Стратификация и 

социальная 

мобильность 

ОК- 1  знает  УО-1 

собеседовани

е 

Вопросы к 

зачету № 19,21-

25  

умеет УО-3-доклад, 

сообщение 

владеет ПР-3-эссе 

6 Социология 

культуры 

ОК- 5 знает  УО-1-

собеседовани

е 

Вопросы к 

зачету № 20,38  

умеет УО-3- доклад, 

сообщение 

владеет ПР-3-эссе 

7 Социология 

образования  и 

воспитания 

личности  

ОК- 5 знает  УО-1- 

собеседовани

е 

Вопросы к 

зачету № 30,34-

37  

умеет УО-3- доклад, 

сообщение 

владеет ПР-3-эссе 

Типовые контрольные задания, методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования 



компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении 2. 

 

VI. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Волков, Ю. Г. Социология: учебник/ Ю.Г. Волков. — 5-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Альфа-М: И НФРА-М, 2019. — 512 с. — (Бакалавриат). - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/988441 

2. Оришев, А.Б. Социология: [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ А.Б. 

Оришев, 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515523  

3. Игебаева, Ф.А. Социология: [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Ф. А. 

Игебаева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 236 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543041  

  

 

Дополнительная литература 

1. Тавокин, Е.П. Социология: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 202 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=374633 

2. Павленок, П. Д.Социология[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / П. Д. Павленок, Л. И. Савинов, Г. Т. Журавлев. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 736 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=415010 

3. Афанасьев, В.В. Историческая социология: Учебное пособие / 

В.В. Афанасьев. –М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 181 с.– Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=497322 

https://new.znanium.com/catalog/product/988441
http://znanium.com/bookread2.php?book=515523
http://znanium.com/bookread2.php?book=543041
http://znanium.com/go.php?id=374633
http://znanium.com/go.php?id=415010
http://znanium.com/go.php?id=497322


  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Учебники, статьи, монографии по социологии. Режим доступа: 

http://socioline.ru/links  

2. Институт социологии РАН. Режим доступа: 

http://www.isras.ru/eresurs.html  

3. Электронная библиотека социологического факультета МГУ. Режим 

доступа: http://lib.socio.msu.ru   

4. Портал по социологии с большим количеством информации. Режим 

доступа: http://socio.rin.ru/  

  

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по планированию и организации времени, 

отведенного на изучение дисциплины 

По каждой теме дисциплины «Социология» предполагается проведение 

аудиторных занятий и самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, 

разработка сообщения доклада, вопросы для контроля знаний. Время, на 

изучение дисциплины и планирование объема времени на самостоятельную 

работу студента отводится согласно рабочему учебному плану. 

Предусматриваются также активные формы обучения, такие как, дискуссия, 

составление интеллект-карты и др. 

Для сокращения затрат времени на изучение дисциплины в первую 

очередь, необходимо своевременно выяснить, какой объем информации 

следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения 

дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы получить достойную 

оценку. Сведения об этом (списки основной и дополнительной литературы, 

темы практических занятий, темы докладов и эссе, а также другие 
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необходимые материалы) имеются в разработанной рабочей учебной 

программы дисциплины. 

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только 

способствует успешному овладению профессиональными знаниями, но и 

помогает наилучшим образом организовать время, т.к. все виды занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных 

затрат. Важная роль в планировании и организации времени на изучение 

дисциплины отводится знакомству с планом-графиком выполнения 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине. В нем содержится 

виды самостоятельной работы для всех разделов дисциплины, указаны 

примерные нормы времени на выполнение и сроки сдачи заданий.  

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась, 

целесообразно изучать ее поэтапно – по темам и в строгой последователь-

ности, поскольку последующие темы, как правило, опираются на 

предыдущие. При подготовке к практическим занятиям целесообразно за 

несколько дней до занятия внимательно 1–2 раза прочитать нужную тему, 

попытавшись разобраться со всеми теоретико-методическими положениями 

и примерами. Для более глубокого усвоения материала крайне важно 

обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной, справочной 

литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. Программой 

предусмотрены варианты, когда результаты самостоятельного изучения темы 

излагаются в виде эссе или докладов, которые содержат описание  

представлений о социологических теориях различных авторов или процессах 

и системах общественного развития, группировку и критический анализ 

различных точек зрения ученых и специалистов, обоснование собственного 

мнения по предмету исследования. За день до семинара крайне важно 

повторить определения базовых понятий, классификации, структуры и 

другие базовые положения. 

Важной частью работы студента является знакомство с основной и 

дополнительной литературой, поскольку лекционный материал, при всей его 



важности для процесса изучения дисциплины, содержит лишь минимум 

необходимых теоретических сведений. Высшее образование предполагает 

более глубокое знание предмета. Кроме того, оно предполагает не только 

усвоение информации, но и формирование навыков исследовательской 

работы. Для этого необходимо изучать и самостоятельно анализировать 

статьи периодических изданий и интернет-ресурсы. 

Работу по конспектированию дополнительной литературы следует 

выполнять, предварительно изучив планы практических занятий. В этом 

случае ничего не будет упущено и студенту не придется возвращаться к 

знакомству с источником повторно. Правильная организация работы, чему 

должны способствовать данные выше рекомендации, позволит студенту 

своевременно выполнить все задания, получить достойную оценку и 

избежать, таким образом, необходимости тратить время на переподготовку и 

пересдачу предмета. 

Подготовленный студент легко следит за мыслью преподавателя, что 

позволяет быстрее запоминать новые понятия, сущность которых выявляется 

в контексте лекции. Повторение материала облегчает в дальнейшем 

подготовку к зачету. 

Студентам рекомендуется следующим образом организовать время, 

необходимое для изучения дисциплины «Социология»: 

– изучение теоретического материала по рекомендуемой литературе и 

конспекту – 1 час в неделю; 

– подготовка к практическому занятию – 1 час в неделю. 

Тогда общие затраты времени на освоение курса «Социология» 

студентами составят около 2-х часов в неделю. 

Описание последовательности действий обучающихся, или 

алгоритм изучения дисциплины 

Учебный процесс студента по дисциплине «Социология» сводится в 

последовательном изучении тем аудиторных занятий: лекционных и 

практических. На основе лекционных занятий, студент переходит к 



выполнению практических. Кроме того, для углубленного изучения 

определенной темы студентом самостоятельно выполняется задание согласно 

методических указаний по СРС. 

Освоение дисциплины «Социология» включает несколько составных 

элементов учебной деятельности: 

1. Внимательное чтение рабочей программы дисциплины (помогает 

целостно увидеть структуру изучаемых вопросов). 

2. Изучение методических рекомендаций по самостоятельной работе 

студентов. 

3. Важнейшей составной частью освоения дисциплины является 

посещение лекций и их конспектирование.  

4. Регулярная подготовка к семинарским занятиям и активная работа на 

занятиях, включающая: 

• повторение материала лекции по теме семинара; 

• знакомство с планом занятия и списком основной и 

дополнительной литературы, с рекомендациями преподавателя по 

подготовке к занятию; 

• изучение научных сведений по данной теме в разных учебных 

пособиях и научных материалах; 

• чтение первоисточников и предлагаемой дополнительной 

литературы; 

• выписывание основных терминов по теме, нахождение их 

объяснения в социологических словарях и энциклопедиях и ведение 

глоссария; 

• составление конспекта, текста доклада, при необходимости, 

плана ответа на основные вопросы практического занятия, составление схем, 

таблиц; 

• посещение консультаций преподавателя с целью выяснения 

возникших сложных вопросов при подготовке к занятию, пересдаче 

контрольных заданий. 



5. Подготовка к устным опросам, самостоятельным и контрольным 

работам. 

6. Самостоятельная проработка тем, не излагаемых на лекциях. 

Написание конспекта по рекомендуемым преподавателем источникам. 

7. Подготовка к зачету (в течение семестра), повторение материала 

всего курса дисциплины «Социология». 

При непосещении студентом определенных занятий, по уважительной 

причине, студентом отрабатывается материал на занятиях, при этом баллы за 

данное занятие не снижаются. Если же уважительность пропущенного 

занятия студентом документально не подтверждается, в таких случаях баллы 

по успеваемости снижаются, согласно политики дисциплины. В целях 

уточнения материала по определенной теме студент может посетить часы 

консультации преподавателя, согласно графика утвержденного на кафедре. 

По окончанию курса студент проходит промежуточный контроль знаний по 

данной дисциплине в форме зачета. 

Рекомендации по ведению конспектов лекций 

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, 

поэтому конспект лекций необходимо иметь каждому студенту. Задача 

студента на лекции – одновременно слушать преподавателя, анализировать и 

конспектировать информацию. При этом как свидетельствует практика, не 

нужно стремиться вести дословную запись. Таким образом, лекцию 

преподавателя можно конспектировать, при этом важно не только 

внимательно слушать лектора, но и выделять наиболее важную информацию 

и сокращенно записывать ее. При этом одно и то же содержание фиксируется 

в сознании четыре раза: во-первых, при самом слушании; во-вторых, когда 

выделяется главная мысль; в-третьих, когда подыскивается обобщающая 

фраза, и, наконец, при записи. Материал запоминается более полно, точно и 

прочно. 

Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он 

оказывается незаменим при подготовке к зачету. Следовательно, студенту в 



дальнейшем важно уметь оформить конспект так, чтобы важные моменты 

были выделены графически, а главную информацию следует выделять в 

самостоятельные абзацы, фиксируя ее более крупными буквами или 

цветными маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. Это могут 

быть библиографические ссылки и, наконец, собственные комментарии. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия являются одним из видов занятий при изучении 

курса дисциплины «Социология» и включают самостоятельную подготовку 

студентов по заранее предложенному плану темы, конспектирование 

предложенной литературы, составление схем, таблиц, работу со словарями, 

учебными пособиями, первоисточниками, написание эссе, подготовку 

докладов и т.п. 

Целью практических занятий является закрепление, расширение, 

углубление теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе 

самостоятельной работы, развитие познавательных способностей. 

Задачей практического занятия является формирование у студентов 

навыков самостоятельного мышления и публичного выступления при 

изучении темы, умения обобщать и анализировать фактический материал, 

сравнивать различные точки зрения, определять и аргументировать 

собственную позицию. Основой этого вида занятий является изучение 

первоисточников, повторение теоретического материала, решение 

проблемно-поисковых вопросов. В процессе подготовки к практическим 

занятиям студент учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, научными 

изданиями, справочниками; 

2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 

3) выступать перед аудиторией; 

4) рационально усваивать категориальный аппарат. 

Самоподготовка к практическим занятиям включает такие виды 

деятельности как: 



1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных 

пособий, учебно-методической литературы; 

2) конспектирование обязательной литературы; работа с 

первоисточниками (является основой для обмена мнениями, выявления 

непонятного); 

3) выступления с докладами (работа над эссе и домашними заданиями 

и их защита); 

4) подготовка к опросам и зачету. 

Собранные сведения, источники по определенной теме могут служить 

основой для выступления с докладом на занятиях по дисциплине 

«Социология». 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 

автор раскрывает сущность исследуемой проблемы; приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Различают устный и 

письменный доклад (по содержанию, близкий к реферату). Выступление с 

докладом выявляет умение работать с литературой; способность раскрыть 

сущность поставленной проблемы, ее актуальность; общую подготовку в 

рамках дисциплины. 

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные 

ориентиры работы над докладом, студент должен ответить на следующие 

вопросы: 

ТЕМА → как это назвать? 

ПРОБЛЕМА → что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 

АКТУАЛЬНОСТЬ → почему данную проблему нужно в настоящее 

время изучать? 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ → что рассматривается? 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ → как рассматривается объект, какие 

новые отношения, свойства, аспекты, функции раскрывает данное 

исследование? 



ЦЕЛЬ → какой результат, работающий над темой, намерен получить, 

каким он его видит? 

ЗАДАЧИ → что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

ГИПОТЕЗА И ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ → что не очевидно в 

объекте, что докладчик видит в нем такого, чего не замечают другие? 

Отличительной чертой доклада является научный стиль речи. Основная 

цель научного стиля речи – сообщение объективной информации, 

доказательство истинности научного знания. 

Этапы работы над докладом: 

• подбор и изучение основных источников по теме (как и при 

написании реферата, рекомендуется использовать не менее 4–10 

источников); 

• составление библиографии; 

• обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и 

обобщений; 

• разработка плана доклада; 

• написание; 

• публичное выступление с результатами исследования. 

Общая структура такого доклада может быть следующей: 

1) формулировка темы выступления; 

2) актуальность темы (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким 

вопросам уделялось недостаточное внимание в данной теме, почему выбрана 

именно эта тема для изучения); 

3) цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 

выступления и может уточнять ее); 

4) задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» 

ее на составляющие); 

5) методика проведения сбора материала (подробное описание всех 

действий, связанных с получением результатов); 



6) результаты. Краткое изложение новой информации, которую 

получил докладчик в процессе изучения темы. При изложении результатов 

желательно давать четкое и немногословное истолкование новым мыслям. 

Желательно продемонстрировать иллюстрированные книги, копии 

иллюстраций, схемы; 

7) выводы. Они кратко характеризуют основные полученные 

результаты и выявленные тенденции. В заключении выводы должны быть 

пронумерованы, обычно их не более четырех. 

При подготовке к сообщению (выступлению на занятии по какой-либо 

проблеме) необходимо самостоятельно подобрать литературу, важно 

использовать и рекомендуемую литературу, внимательно прочитать ее, 

обратив внимание на ключевые слова, выписав основные понятия, их 

определения, характеристики. Следует самостоятельно составить план своего 

выступления, а при необходимости и записать весь текст доклада. 

Если конспект будущего выступления оказывается слишком 

объемным, материала слишком много и сокращение его, казалось бы, 

невозможно, то необходимо, тренируясь, пересказать в устной форме 

отобранный материал. Неоценимую помощь в работе над докладом 

оказывают написанные на отдельных листах бумаги записи краткого плана 

ответа, а также записи имен, дат, названий, которыми можно воспользоваться 

во время выступления. В то же время недопустимым является безотрывное 

чтение текста доклада, поэтому необходимо к нему тщательно готовиться. В 

конце выступления обычно подводят итог, делают выводы. 

Рекомендуемое время для выступления с сообщением на практическом 

занятии составляет 7-10 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста 

работы отбирается самое главное. 

Способы заинтересовать слушателей доклада: 

1. Начать выступление: 

– с проблемного или оригинального вопроса по теме выступления; 

– с интересной цитаты по теме выступления; 



– с конкретного примера из жизни, необычного факта; 

– с образного сравнения предмета выступления с конкретным 

явлением, вещью; 

– начать с истории, интересного случая; 

2. Основное изложение: 

– после неординарного начала должны следовать обоснование темы, её 

актуальность, а также научное положение – тезис; 

– доклад допускает определенный экспромт (может полностью не 

совпадать с научной статьей), что привлекает слушателей; 

– используйте образные сравнения, контрасты; 

– помните об уместности приводимых образов, контрастов, сравнений 

и мере их использования; 

– рассказывая, будьте конкретны; 

3. Окончание выступления: 

– кратко изложить основные мысли, которые были затронуты в 

докладе; 

– процитировать что-нибудь по теме доклада; 

– создать кульминацию, оставив слушателей в размышлениях над 

поставленной проблемой. 

Рекомендации по использованию материалов учебно-

методического комплекса 

Обучение курса осуществляется на основе Учебно-методического 

комплекса дисциплины (УМКД), целью которого является повышение 

качества усвоения содержания учебного материала на уровне требований ОС 

ВО. 

Содержание и наполнение предлагаемого комплекса обусловлено 

специальным характером курса и его местом в системе дисциплин учебного 

плана. Предлагаемая программа ориентируется на принцип преемственности 

и последовательности усвоения базового материала. Используемая 

терминология и категориальный аппарат требуют заметного переосмысления 



понятий, переоценки их значимости, что помогает осознанию основных 

методологических положений курса в целом. 

Реализация заданного программой принципа предполагает и 

использование различных методов преподавания и форм работы со 

студентами. Содержание предлагаемой программы, ее объем, и характер 

обусловливают, в свою очередь, необходимость оптимизации учебного 

процесса не только в плане отбора материала обучения, но и методики его 

организации, а также контроля текущей учебной работы. Одновременно 

возрастает удельный вес и изменяется статус самостоятельной работы 

студентов, которая видится полноценным и обязательным видом их учебно-

познавательной деятельности. 

Все материалы учебно-методического комплекса по дисциплине 

«Социология» доступны для студентов и расположены на электронной 

платформе LMS Blackboard, а также в печатном виде хранятся на кафедре 

философии и социально-гуманитарного образования. 

Приступая к изучению курса, студенту необходимо будет ознакомиться 

с данными изданиями: 

1) рабочая учебная программа дает общее представление о предмете 

изучения, цели и включает основные темы, разделенные на разделы, список 

основной и дополнительной литературы; 

2) краткий конспект лекций, содержащий тексты лекций, проблемные 

вопросы, словарь основных терминов и понятий помогут в подготовке к 

практическим занятиям, к опросам и контрольным работам, а также зачету. 

3) методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

позволяют иметь представление о содержании самостоятельной работы, 

включая подготовку к семинарским (практическим занятиям), планы занятий. 

В методическом пособии указаны сроки сдачи внеаудиторных работ, 

выполняемых самостоятельно; приводятся критерии оценки, примерные 

нормы времени на выполнение работ, приводятся требования к 

представлению и оформлению результатов самостоятельной работы, дается 



характеристика и описание заданий, рекомендуемая литература (основная и 

дополнительная) и т.д. 

Учебно-методический комплекс призван помочь студенту понять 

специфику изучаемого материала, а в конечном итоге – максимально полно и 

качественно его освоить. Студент внимательно читает и осмысливает тот 

раздел, задания которого ему необходимо выполнить. Выполнение всех 

заданий, определяемых содержанием курса, также предполагает работу с 

дополнительными источниками. Прежде чем осуществить этот шаг, студенту 

следует обратиться к основной учебной литературе, ознакомление с 

материалом которой позволит ему сформировать общее представление о 

существе интересующего вопроса. Для этого студент должен осознать 

предназначение комплекса: его структуру, цели и задачи, что облегчит 

студенту изучение курса дисциплины «Социология» и поможет успешно 

сдать зачет. 

Рекомендации по работе с литературой 

Приступая к изучению дисциплины «Социология», студенты должны 

не только ознакомиться с рабочей учебной программой, учебной, научной и 

методической литературой, имеющейся в научной библиотеке ДВФУ, но и 

обратиться к рекомендованным электронным учебникам и учебно-

методическим пособиям, завести две тетради для конспектирования лекций и 

работы с первоисточниками. Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами – это важнейшее условие формирования у студента научного 

способа познания. Учитывая, что работа студентов с литературой, в 

частности, с первоисточниками, вызывает определенные трудности, 

методические рекомендации указывают на методы работы с ней. 

Во-первых, следует ознакомиться с планом и рекомендациями 

преподавателя, данными к практическому занятию. Во-вторых, необходимо 

проработать конспект лекций, основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях, а также дополнительно использовать интернет-ресурсы. В-третьих, 



все прочитанные статьи, первоисточники, указанные в списке основной 

литературы, следует законспектировать. Вместе с тем это не означает, что 

надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные 

идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц и источника). Законспектированный материал поможет 

проанализировать различные точки зрения по спорным вопросам и 

аргументировать собственную позицию, будет способствовать выработке 

собственного мнения по проблеме. 

Конспектирование первоисточников предполагает краткое, лаконичное 

письменное изложение основного содержания, смысла (доминанты) какого-

либо текста. Вместе с тем этот процесс требует активной мыслительной 

работы. Конспектируемый материал содержит информацию трех видов: 

главную, второстепенную и вспомогательную. Главной является 

информация, имеющая основное значение для раскрытия сущности того или 

иного вопроса, темы. Второстепенная информация служит для пояснения, 

уточнения главной мысли. К этому типу информации относятся разного рода 

комментарии. Назначение вспомогательной информации – помочь читателю 

лучше понять данный материал. Это всякого рода напоминания о ранее 

изолгавшемся материале, заголовки, вопросы. 

Работая над текстом, следует избегать механического переписывания 

текста. Важно выделять главные положения, фиксирование которых 

сопровождается, в случае необходимости, цитатами. Вспомогательную 

информацию при конспектировании не записывают. В конспекте необходимо 

указывать источник в такой последовательности: 1) автор; 2) название 

работы; 3) место издания; 4) название издательств; 5) год издания; 6) 

нумерация страниц (на полях конспекта). Эти данные позволят быстро найти 

источник, уточнить необходимую информацию при подготовке к опросу или 

письменным заданиям. Усвоению нового материала неоценимую помощь 

оказывают собственные схемы, рисунки, таблицы, графическое выделение 

важной мысли. На каждой странице конспекта возможно выделение трех-



четырех важных моментов по определенной теме. Необходимо в конспекте 

отражать сущность проблемы, поставленного вопроса, что служит решению 

поставленной на практическом занятии задаче. 

Не следует увлекаться ксерокопированием отдельных страниц статей, 

книг, содержание которых не всегда полностью соответствует поставленным 

вопросам и не является отражением интересующих идей. Ксерокопии – 

возможное дополнительное средство для наиболее полного отбора учебного 

материала при самостоятельной работе. 

Самое главное на практическом занятии – уметь изложить свои мысли 

окружающим, поэтому необходимо обратить внимание на полезные советы. 

Если вы чувствуете, что не владеете навыком устного изложения, 

составляйте подробный план материала, который будете излагать. Но только 

план, а не подробный ответ, т.к. в этом случае вы будете его читать. 

Старайтесь отвечать, придерживаясь пунктов плана. Старайтесь не 

волноваться. Говорите внятно при ответе, не употребляйте слова-паразиты. 

Преодолевайте боязнь выступлений. Смелее вступайте в полемику и не 

страдайте, если вам не удастся в ней победить. 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет по дисциплине «Социология» выставляется студенту согласно 

рейтинг-плану, составленным преподавателем. Рейтинговая система 

представляет собой один из очень эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося 

и самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет 

предоставления возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге 

это повышает объективность в оценке знаний. 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала 

дисциплины «Социология» и стимулирования активной учебной 

деятельности студентов (очной формы обучения) используется рейтинговая 

система оценки успеваемости. В соответствии с этой системой оценки 



студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность набрать 

определенный минимум баллов за текущую работу в семестре. 

Результирующая оценка по дисциплине «Социология» складывается из 

суммы баллов текущего контроля. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается 

на тематические разделы. По окончании изучения каждого из разделов 

обязательно проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. По 

окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. Студенты, набравшие по рейтингу 

более 51 балла (более 61%) за семестр получают зачет автоматически. 

 «Автоматический» зачет выставляется без опроса студентов по 

результатам форм текущего контроля, а также по результатам текущей 

успеваемости на практических занятиях. 

Формой промежуточного контроля знаний студентов по дисциплине 

«Социология» является зачет. Подготовка к зачету и успешное освоение 

материала дисциплины начинается с первого дня изучения дисциплины и 

требует от студента систематической работы: 

1) не пропускать аудиторные занятия (лекции, практические занятия); 

2) активно участвовать в работе (выступать с сообщениями, проявляя 

себя в роли докладчика и в роли оппонента, участвовать в дискуссии, 

выполнять все требования преподавателя по изучению курса, приходить 

подготовленными к занятию); 

3) своевременно выполнять контрольные работы, написание и защита 

доклада, эссе; 

4) регулярно систематизировать материал записей лекционных, 

практических занятий: написание содержания занятий с указанием страниц, 

выделением (подчеркиванием, цветовым оформлением) тем занятий, 

составление своих схем, таблиц. 

Подготовка к зачету предполагает самостоятельное повторение ранее 

изученного материала не только теоретического, но и практического. 



Систематическая и своевременная работа по освоению материалов по 

дисциплине «Социология» становится залогом получения высокой оценки 

знаний (в соответствии с рейтинговой системой оценок). 

Таким образом, зачет выставляется без опроса – по результатам работы 

студента в течение семестра. Для этого студенту необходимо посетить все 

лекционные и практические занятия, активно работать на них; выполнить все 

контрольные, самостоятельные работы, устно доказать знание основных 

понятий и терминов по дисциплине «Социология». 

Студенты, не прошедшие по рейтингу, готовятся к зачету согласно 

вопросам к зачету, на котором должны показать, что материал курса ими 

освоен. При подготовке к зачету студенту необходимо: 

– ознакомиться с предложенным списком вопросов; 

– повторить теоретический материал дисциплины, используя материал 

лекций, практических занятий, учебников, учебных пособий; 

– повторить основные понятия и термины. 

Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в 

объеме учебной программы. Преподаватель вправе задать дополнительные 

вопросы, помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах 

учебного материала, вынесенного на зачет. Время на подготовку к зачету 

устанавливается в соответствии с общими требованиями, принятыми в 

ДВФУ. 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

всоответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических  занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения  

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта(с 

указанием номера 



помещения) 

1 Социология Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Перечень оборудования: 

Учебная мебель на 50 рабочих 

места, место преподавателя 

(парта-24, стол-2, стул-1), доска 

меловая-2, доска интерактивная 

Hitachi Smart Board, проектор 

Epson EL-X9. 

692519, г. 

Уссурийск, ул. 

Чичерина, 54, 12 

 

 

Курс «Социология» реализуется с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. В ДВФУ установлена и 

действует интегрированная платформа электронного обучения Blackboard, в 

которой создан соответствующий электронный учебный курс. 

 

VIII. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Паспорт ФОС 

Этапы формирования компетенции 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-1 способность к 

самосовершенствованию 

и саморазвитию в 

профессиональной 

сфере, к повышению 

общекультурного 

уровня  

Знает Достижения науки в профессиональной сфере 

Умеет 
Использовать достижения науки в 

профессиональной сфере 

Владеет 

Навыками использования достижений науки в 

профессиональной сфере в соответствии 

потребностями регионального и мирового рынка 

труда 

ОК-2 готовность 

интегрироваться в 

научное, 

образовательное, 

экономическое, 

политическое и 

культурное 

Знает 
Основные социальные проблемы современного 

российского общества 

Умеет 

Использовать социологическое знание для 

практического решения проблем научного, 

образовательного, экономического, 

политического и культурного пространства 

России и АТР 



пространство России и 

АТР  

 

Владеет 

Навыками формирования научного 

мировоззрения, используя основы 

социологической теории  

ОК-5 способность 

использовать 

современные методы и 

технологии (в том числе 

информационные) в 

профессиональной 

деятельности  

Знает 
Основные методы социологического 

исследования 

Умеет 
Использовать методы социологического 

исследования  в профессиональной деятельности 

Владеет 
Навыками проведения социологического 

исследования 

 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Социология как 

наука об обществе 

ОК- 1 знает  УО-1 -

собеседовани

е 

Вопросы к 

зачету № 1 – 14  

умеет УО-3-доклад, 

сообщение 

владеет ПР-3- эссе 

2 Методология и 

методика 

социологических 

исследований 

ОК- 2 знает  УО-1-

собеседовани

е 

Вопросы к 

зачету № 39,40  

умеет УО-3 -доклад, 

сообщение 

владеет ПР-3 – эссе 

УО-4 - 

дискуссия 

«Методы 

социологичес

кого 

исследования

» 

3 Общество и 

социальные 

институты 

ОК- 5 знает  УО-1 -

собеседовани

е 

Вопросы к 

зачету № 

15,18,26-

29,32,33  умеет УО-3 -доклад, 

сообщение 



владеет УО-4 

дискуссия 

«Роль  

социальных 

институтов в 

современном 

обществе» 

4 Глобализация 

социальных и 

культурных 

процессов в 

современном мире 

ОК- 2 знает  УО-1 -

собеседовани

е 

Вопросы к 

зачету № 31,36  

умеет УО-3- доклад, 

сообщение 

владеет ПР-3 – эссе 

«Положитель

ные и 

отрицательны

е стороны 

глобализации

» 

5 Стратификация и 

социальная 

мобильность 

ОК- 1  знает  УО-1 

собеседовани

е 

Вопросы к 

зачету № 19,21-

25  

умеет УО-3-доклад, 

сообщение 

владеет ПР-3-эссе 

6 Социология 

культуры 

ОК- 5 знает  УО-1-

собеседовани

е 

Вопросы к 

зачету № 20,38  

умеет УО-3- доклад, 

сообщение 

владеет ПР-3-эссе 

7 Социология 

образования  и 

воспитания 

личности  

ОК- 5 знает  УО-1- 

собеседовани

е 

Вопросы к 

зачету № 30,34-

37  

умеет УО-3- доклад, 

сообщение 

владеет ПР-3-эссе 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 
Критерии Показатели 

ОК-1 знает Достижения Знание основных Способность  



способность к 

самосовершен

ствованию и 

саморазвитию 

в 

профессионал

ьной сфере, к 

повышению 

общекультурн

ого уровня 
 

(пороговый 

уровень) 

науки в 

профессион

альной 

сфере 

направлений, 

теорий и методов 

современной 

науки 

 

раскрыть 

содержание научных 

концепций и 

специфику научных 

методов; 

-дать определение 

основных понятий, 

законов и 

принципов, их 

содержания и 

взаимосвязей  

 

умеет 

(продвинутый

) 

Формироват

ь, 

аргументиро

вано 

отстаивать 

собственну

ю позицию 

по 

различным 

профессион

альным 

проблемам  

Знание 

собственной 

позиции по 

различным 

проблемам в 

профессиональной 

сфере 

Способность 

формировать и 

отстаивать свою 

точку зрения  по 

различным 

профессиональным 

проблемам 

владеет 

(высокий) 

Навыками 

использован

ия 

достижений 

науки в 

профессион

альной 

сфере в 

соответстви

и с 

потребностя

Знание способов 

решения 

профессиональны

х проблем в 

соответствии с 

потребностями 

регионального и 

мирового рынка 

труда 

Владение 

культурой решения 

актуальных проблем 

в профессиональной 

сфере в соответствии 

с потребностями 

регионального и 

мирового рынка 

труда 



ми 

регионально

го и 

мирового 

рынка 

труда. 

ОК-2 

готовность 

интегрироват

ься в научное, 

образовательн

ое, 

экономическо

е, 

политическое 

и культурное 

пространство 

России и АТР 
 

знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные 

социальные 

проблемы 

современног

о 

российского 

общества 

Знание основных 

социальных 

проблем в 

современном 

обществе 

Способность 

раскрыть 

содержание 

основных 

социальных проблем 

умеет 

(продвинутый

) 

Использоват

ь 

социологиче

ское знание 

для 

практическо

го решения 

проблем 

научного, 

образовател

ьного, 

экономичес

кого, 

политическо

го и 

культурного 

пространств

а России и 

АТР 
 

Знание 

особенностей 

научного, 

образовательного, 

экономического, 

политического и 

культурного 

пространства 

России и АТР 
 

Способность 

интегрироваться в 

научное, 

образовательное, 

экономическое, 

политическое и 

культурное 

пространство России 

и АТР 
 

владеет 

(высокий) 

Навыками 

формирован

ия научного 

Знание навыков 

формирования 

научного 

Владение культурой 

формирования 

научного 



мировоззрен

ия, 

используя 

основы 

социологиче

ской теории 

мировоззрения, 

используя основы 

социологической 

теории 

мировоззрения, 

используя основы 

социологической 

теории 

ОК-5 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии (в 

том числе 

информацион

ные) в 

профессионал

ьной 

деятельности 
 

знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные 

методы 

социологиче

ского 

исследовани

я 

Знание основных 

методов 

социологического 

исследования 

Владение 

основными 

методами 

социологического 

исследования 

умеет 

(продвинутый

) 

Использоват

ь методы 

социологиче

ского 

исследовани

я в 

профессион

альной 

деятельност

и 
 

Знание 

особенностей 

использования 

методов 

социологического 

исследования  в 

профессиональной 

деятельности 
 

Использование 

методов 

социологического 

исследования  в 

профессиональной 

деятельности 
 

владеет 

(высокий) 

Навыками 

проведения 

социологиче

ского 

исследовани

я 

Знание навыков 

проведения 

социологического 

исследования 

Владение навыками 

проведения 

социологического 

исследования 

 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины  

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация 

студентов по дисциплине «Социология» проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 



Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в форме устного опроса 

в форме собеседования. Устный опрос предполагает специальную беседу 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной 

и расчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по 

дисциплине «Социология» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ и является обязательной. Текущая аттестация 

по дисциплине «Социология» проводится в форме контрольных 

мероприятий: устный опрос; написание эссе, участие в дискуссии и 

подготовка и выступление с докладом по оцениванию фактических 

результатов обучения студентов и осуществляется преподавателем курса.  

Объектами оценивания выступают: 

- учебная дисциплина (активность на курсе, своевременность 

выполнения всех видов заданий); 

- степень усвоения теоретических знаний; 

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

- результаты самостоятельной работы.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету: 

1. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в 

структуре современного научного знания. 

2. Структура социологического знания, его уровни: теоретический и 

эмпирический. 

3. Социально-теоретические предпосылки становления социологии. 

Основные этапы исторического развития социологической мысли. 

4. Социологические воззрения О. Конта. 

5. Вклад в социологию Г. Спенсера. 

6. "Социологизм" Э. Дюркгейма. 



7. "Понимающая" социология М. Вебера. 

8. Социология в России в Х1Х и начале ХХ века. 

9. Основные школы и направления современной социологии. 

10. Структурно-функциональная теория социальных систем Т. 

Парсонса. 

11. Функционализм Р. Мертона. 

12. Конфликтная парадигма Р. Дарендорфа. 

13. "Понимающая социология" А. Шюца. 

14. Символический  интеракционизм Дж. Г. Мида. 

15. Общество как социокультурная система. 

16. Формы социального изменения: эволюция, революция. 

17. Цивилизационный подход к анализу общества. 

18. Личность и общество, их взаимодействие как центральное 

отношение социальной жизни. 

19. Социальный статус и социальные роли личности. Ролевые 

конфликты. 

20. Культура как способ существования социального. Культура и 

субкультура. 

21. Социальная стратификация, ее виды: классовая, имущественная, 

наследственная. 

22. Социальная мобильность: горизонтальная и вертикальная, ее 

движущие силы. 

23. Социально-классовая структура российского общества и 

тенденции ее развития. 

24. Социально-этнические сообщества. Национальные отношения в 

современном мире. 

25. Национальные отношения в современном российском обществе: 

противоречия и перспективы развития. 

26. Социальные группы, их виды и роль в общественной жизни. 

27. Социальные организации, их место и роль в обществе. 



28. Социальные институты, их функции в социальной системе. 

29. Семья и брак. Социальные функции семьи. 

30. Социальный конфликт, его структура и основные подходы к 

исследованию. 

31. Управление процессом развития социальных отношений. 

Сущность управленческой деятельности. 

32. Политическая система как субъект регулирования социальной 

жизни. 

33. Государство – важнейший элемент политической системы. 

34. Личность: сущность и структура. Личность как субъект и объект 

социального развития. 

35. Социология воспитания. Система социализации личности. 

36. Социология девиантного поведения. 

37. Образование и общество. Социальные функции образования. 

38. Социологическая интерпретация религии. Функции религии в 

обществе. 

39. Методология, программа и методы конкретных социологических 

исследований. 

40. Социологические исследования как правления социологического 

знания. Классификация социологических исследований. 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене по 

дисциплине «Социология»: 

Баллы 

(рейтингов 

ой оценки) 

Оценка 

зачета/ 

экзамена 

(стандартная) 

Требования к сформированным компетенциям 

 «зачтено»/ 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 



использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

 «зачтено»/ 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 «зачтено»/ 

«удовлетвор 

ительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

 «не зачтено»/ 

«неудовлетв 

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями выполняет практические 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Оценочные средства для текущей аттестации: 

Вопросы для устного ответа (собеседования) 

Раздел 1 

1. Социология как наука: предмет и парадигмы. Основные функции 

социологии. 

2. Основные категории социологии. Понятие «социальное». 

3. Социальные системы и социальные структуры. 

4. Общество как социокультурная система. Основные признаки 

современного общества. 

5. Современные концепции развития общества. 

6. Теории социальной стратификации. Социальная мобильность. 

7. Основные тенденции и проблемы в развитии социальной структуры 

и стратификации современного российского общества. 

8. Личность как социальная система, социальные роли, статусы и типы 

9. Социологические концепции личности. Социализация личности. 

10. Социальные изменения и процессы. 



11. Институциональные отношения и социальные институты. 

Источники развития (или кризиса) социального института. 

12. Гражданское общество и государство: социально-политические 

проблемы их взаимодействия в современной России. 

13. Социальные общности и социальные группы: сходства и различия. 

14. Молодежь как специфическая социальная группа. Характеристика 

современной российской молодежи. 

15. Этносы и этнические процессы. Современная ситуация в сфере 

межнациональных отношений в России. 

16. Семья как социальный институт и социальная группа. Тенденции 

развития современной семьи. 

17. Поселенческие общности. Социологические теории изучения 

поселенческих общностей. 

18. Социальные организации: типология, модели функционирования, 

патология. 

19. Культура общества: понятие и социологические теории. 

20. Культура как ценностно-нормативная система. 

21. Социокультурная динамика в современном российском обществе. 

Сущность и характер изменений, социальные последствия. 

22. Понятие ценностей и ценностных ориентации. Ценностное и 

научное познание: сходства и их различия. 

23. Социальные нормы и ценности, их роль в современном обществе. 

24. Массовое сознание как одна из форм общественного сознания. 

25. Общественное мнение: природа и функции. Основные концепции 

общественного мнения. 

26. Социальный конфликт: сущность, условия, причины, типы и 

уровни. 

27. Управление конфликтом. Социальные конфликты в современной 

России. Проблемы их урегулирования. 



28. Глобализация социальных процессов в современном мире. 

Концепция «устойчивого развития общества». 

29. Роль и место современной России в глобальных социальных 

процессах. 

30. Социология в XXI веке: проблемы и тенденции развития (по 

материалам российских социологических конгрессов). 

Раздел 2 

1. Методология, метод, техника и процедура как понятия 

социологического исследования. 

2. Методическое обеспечение опроса: его виды и особенности в 

различных методах опроса. 

3. Подбор и подготовка интервьюеров. «Эффект интервьюера». 

Этические нормы проведения опросов. 

4. Метод опроса. Виды опроса. Особенности организации и проведения 

различных типов опросов. 

5. Интервью. Сущность понятия и функции. 

6. Анкетирование. Сущность метода, особенности проведения, 

недостатки. 

7. Техника интервьюирования. Основные правила работы с 

вопросником. 

8. Оценка и контроль работы интервьюеров. Учет недостижимости и 

отказов при проведении опросов. 

9. Наблюдение как метод сбора социальной информации. 

Преимущества и недостатки метода. 

10. «Включенное наблюдение»: планирование исследования. 

Познавательные возможности метода. 

11. Методика и техника формализованного наблюдения. Шкалы и 

критерии формализованного наблюдения. 

12. Документ как источник информации о социальных процессах. Виды 

документальных источников. 



13. Метод контент-анализа. 

14. Социальный эксперимент. Преимущества и недостатки метода. 

15. Виды социологических исследований. Основные классификации. 

16. Программа, ее функции в исследовательской деятельности 

социолога. 

17. Методологический раздел программы. Специфика составляющих 

его видов работ. 

18. Теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий в программе 

исследования. Процедура операционализации. 

19. Композиция вопросника. Особенности вопросника для разных 

видов опросов. 

20. Логическая структура вопроса в «жестких» методах. Типы 

вопросов. Основания их классификации. 

21. «Выборочный» метод в социологии. Основные понятия. 

22. Типы вероятностной выборки и их реализация. 

23. Целенаправленный отбор. 

24. Особенности выбора респондентов, «ключевых информантов» в 

качественном исследовании. Понятие «теоретическая выборка». 

25. Стадии качественного исследовательского процесса. 

26. Особенности количественного и качественного подходов. 

Сравнительный анализ. 

27. Измерение. Шкалы и их типы. 

28. Критерии качества измерения. 

29. Анализ количественных данных: понятие, цели, последовательность 

этапов. 

30. Описательная статистика. Классификация задач и методов анализа 

связей между признаками. 

Критерии оценки за устный ответ (собеседование) 

100-85 -  баллов – выставляется студенту, если ответ показывает 

прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, 



отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, 

процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; 

умение приводить примеры современных проблем изучаемой области. 

85-76 - баллов - выставляется студенту, если ответ, 

обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

75-61 - баллов - выставляется студенту, если оценивается ответ, 

свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 

привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области. 

60-50 баллов - выставляется студенту, если ответ, 

обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым 



владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа; незнание современной проблематики изучаемой области. 

Перечень тем для подготовки докладов: 

1. Исторические и научные предпосылки возникновения социологии. 

2. Огюст Конт - основатель позитивизма. 

3. Эволюционная социология Герберта Спенсера. 

4. Социологические школы «одного фактора»: социал-дарвинизм, 

расово-антропологическая, географическая, психологическая. 

5. Социология Эмиля Дюркгейма. 

6. Формальная социология Георга Зиммеля и Фердинанда Тенниса. 

7. Марксизм и его эволюция. Неомарксизм. 

8. Понимающая социология М. Вебера. 

9. Начальный этап в развитии социологии в США (Л. Уорд, Ф. 

Гиддингс, У. Самнер). 

10. Эмпирическая социология: становление, эволюция, успехи и 

трудности (Чикагская школа: У. Томас, Ф. Знанецкий, Р. Парк, Г.. Мид). 

11. Символический интеракционизм Дж. Мида и Г. Блумера. 

12. Социология П. Сорокина: западный период творчества. 

13. Структурный функционализм Т. Парсонса. 

14. Социологический функционализм Р. Мертона. 

15. Феноменологическая социология А. Шюца. 

16. Теории социального конфликта (К. Маркс, Л. Козер, Р. Дарендорф). 

17. Теория социального обмена (Дж. Хоманс, П. Блау). 

18. Концепция современности Э. Гидденса. 

19. Теория общества Н. Лумана. 

20. Основные этапы и особенности возникновения и развития 

социологической мысли в России. 

21. Натуралистическое направление развития российской социологии 

(Н.И. Ножин, А.И. Стронин, П.Ф. Лалиенфельд, Л.И. Мечников). 



22. Субъективная школа социологии в России (П.Л. Лавров, Н.К. 

Михайловский). 

23. Неопозитивизм в русской социологии (П.А. Сорокин, К.М. 

Тахтарев, А.С. Звоницкая). 

24. Неокантианская школа (П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский, В.М. 

Хвостов). 

25. М.М. Ковалевский: социологические концепции, роль в 

институционализации российской социологии. 

26. Становление и развитие советской социологии. 

27. Творчество П.А. Сорокина (российский период). 

28. Марксистское направление в российской социологии (Н.И. Зибер, 

Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, П.Б. Струве). 

29. Своеобразие социологических идей Н.Я. Данилевского, его 

основной труд «Россия и Европа». 

30. Современная социология в России: состояние, тенденции и 

проблемы. 

Критерии оценки доклада 

100-86 -  баллов выставляется студенту, если студент выразил своё 

мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно 

определив ее содержание и составляющие. Приведены данные 

отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, 

информация нормативно  правового характера. Студент знает и 

владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по 

теме исследования; методами и приемами анализа теоретических 

и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа 

оформлена правильно 

85-76 - баллов - работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 

ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для 



аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. 

Допущены одна-две ошибки в оформлении работы 

75-61 - баллов - студент проводит достаточно 

самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих 

проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Привлечены основные источники по рассматриваемой 

теме. Допущено не более 2-х ошибок в смысле или содержании 

проблемы, оформлении работы 

60-50 -  баллов - если работа представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 

было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в 

смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

 

Темы эссе 

1. Позитивное направление в социологии. 

2. О.Конт – основоположник  научной социологии. 

3. Органицизм  Г.Спенсера. 

4. Социология Э.Дюркгейма. 

5. Материалистическое понимание истории К.Маркса. 

6. М.Вебер – основоположник понимающей социологии и теории 

социального действия. 

7. Понимающая социология – как теоретико-методологическое 

направление в социологии. 

8. Эволюционизм в социологии. 

9. Революция – как форма социальных изменений. 

10. Циклические социальные изменения. 

11. Феноменологическое направление в социологии. 



12. Основные школы и направления русской социологической 

мысли. 

13. Классическая социология и ее место в развитии социологической 

мысли. 

14. Проблема социокультурной динамики в социологии П.Сорокина. 

15. Основные направления современной социологической науки. 

16. Структурно-функциональное направление  (Т.Парсонс, 

Р.Мертон). 

17. Конфликтологическое направление в социологии. 

18. Проблема формирования личности в  символическом 

интеракционизме. 

19. Основные социологические исследования. 

20. Проблема модернизации российского общества. 

 

Критерии оценки эссе 

100-86 -  баллов выставляется студенту, если студент выразил своё 

мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно 

определив ее содержание и составляющие. Приведены данные 

отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, 

информация нормативно  правового характера. Студент знает и 

владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по 

теме исследования; методами и приемами анализа теоретических 

и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа 

оформлена правильно 

85-76 - баллов - работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 

ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для 

аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. 



Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. 

Допущены одна-две ошибки в оформлении работы 

75-61 - баллов - студент проводит достаточно 

самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих 

проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Привлечены основные источники по рассматриваемой 

теме. Допущено не более 2-х ошибок в смысле или содержании 

проблемы, оформлении работы 

60-50 -  баллов - если работа представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 

было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в 

смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

Перечень дискуссионных тем: 

1. Современное общество и место человека в нем 

2. Предназначение социальных институтов в обществе 

3. Стратификация и социальная мобильность 

4. Социология социальных изменений 

5. Методы социологического исследования 

6. Роль  социальных институтов в современном обществе 

7. Положительные и отрицательные стороны глобализации 

Критерии оценки дискуссии 

100-85 -  баллов – выставляется студенту, если ответ показывает 

прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, 

процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; 

умение приводить примеры современных проблем изучаемой области. 



85-76 - баллов - выставляется студенту, если ответ, 

обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

75-61 - баллов - выставляется студенту, если оценивается ответ, 

свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 

привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области. 

60-50 баллов - выставляется студенту, если ответ, 

обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа; незнание современной проблематики изучаемой области. 

 


