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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: формирование у студентов социально-демографического мышления, понимания демографических проблем, 
источников их возникновения и возможных путей разрешения, знакомство студентов с основными демографическими 

концепциями и позициями ведущих специалистов.  

1.2 Задачи: 1. ознакомление студентов с основами демографии;  

2. приобрести умение рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими показателями;  

3. понимать и объяснять особенности демографической ситуации в стране и мире и тенденций её изменения;  

4. получить представление об основных направлениях демографических исследований, о теоретических основах 

демографического прогнозирования и демографической политики;  

5. приобрести первоначальные знания в области социально-психологического анализа демографическими 

процессами.  

            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП:  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История (история России, всеобщая история) 

2.1.2 История социальной работы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Теории социальной работы 

2.2.2 Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 

2.2.3 Технологии социально-психологической работы с разными группами населения 
            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-1.УК-5: Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений. 

знает этапы исторического развития страны 

умеет анализировать социокультурную ситуацию в процессе осуществления профессиональной деятельности 

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

информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов 

ИД-1.ОПК-2: Анализирует и описывает социальные явления и процессы современного общества 

умеет анализировать и описывать социальные явления и процессы современного общества 

ОПК-3: Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ИД-2.ОПК-3: подбирает и владеет профессиональным инструментарием 

умеет подбирать и владеть профессиональным инструментарием 
            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Содержание разделов 

дисциплины 

      

1.1 Демография как наука /Лек/ 1 1 ИД-1.ОПК- 
2 ИД- 

2.ОПК-3 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

1 Лекция- 
визуализация 
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1.2 Источники данных о 

населении 

/Лек/ 

1 1 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

1 Лекция- 
презентация 

1.3 Методы измерения численности и 

структуры населения и 

демографических процессов 

/Лек/ 

1 2 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

2 Интерактивная 

лекция 

1.4 Семья, брачность и 

разводимость 

/Лек/ 

1 1 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.5 Рождаемость и репродуктивное 

поведение 

/Лек/ 

1 1 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.6 Смертность, продолжительность жизни, 
самосохранительное 

поведение 

/Лек/ 

1 1 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.7 Миграция и миграционное поведение. 
Воспроизводство населения 

/Лек/ 

1 1 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

1 Интерактивная 

лекция 

1.8 Основы демографического 

прогнозирования 

/Лек/ 

1 2 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.9 Демографическая политика 

/Лек/ 
1 2 ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.10 Демография как наука. 
 

1. Место демографии в системе знаний 

о 

народонаселении. 
2. Становление демографии как 

самостоятельной научной дисциплины 

в XIX веке. 
3. Два направления развития 

демографии 

в XX веке. 
4. Крупнейшие отечественные и 

зарубежные ученые-демографы. 
5. Научно-исследовательские центры 

 

/Пр/ 

1 1 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  
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1.11 Источники данных о 

населении. 
 

1. Роль демографической информации 

для 

практической деятельности и научных 

исследований. 
2. Виды демографической информации, 
требования, которые к ней 

предъявляются. 
3. Основные виды источников данных о 

населении. 
4. Категории населения, учитываемые в 

переписях населения. 
5. Основные принципы проведения 

переписей населения. 
6. Отличия переписей населения от 

социологического опроса. 
7. Текущий учет демографических 

событий. 
8. Основные характеристики, 
включаемые 

в программу текущего учета 

естественного 

движения населения. 
9. Регистр населения и основные 

проблемы его ведения в нашей стране 

/Пр/ 

1 1 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.12 Методы измерения численности и 

структуры населения и 

демографических процессов. 
 

 

Абсолютная численность населения. 
Абсолютный прирост численности 

населения. Естественный прирост 

населения. Миграционный прирост 

(сальдо миграции). Среднегодовая 

численность населения. Показатели 

динамики численности населения. 
Структура населения. 
Демографические структуры 

населения. Структура населения по 

полу. Структура населения по 

возрасту. Характеристики 

возрастной структуры населения. 
Демографическое старение 

населения. Возрастные 

группировки. Половозрастная 

структура населения. 
Половозрастная пирамида. 
Этнический состав населения. 
/Пр/ 

1 2 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  
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1.13 Семья, брачность и разводимость. 
 

1. Понятие «брак» и его формы. 
2. Брачное состояние (брачный статус) и 

его показатели. Измерение брачного 

статуса в переписях населения и 

социологических исследованиях. 
3. Демографическое понятие брачности. 
4. Показатели брачности. 
5. Европейский тип брачности, его 

особенности и социально- 
экономические детерминанты. 
6. Факторы, брачного выбора. 
7. Социально-психологические теории 

брачного выбора. 
8. Расторжение брака. 
9. Демографическое понятие 

разводимости. 
10.Показатели разводимости 

/Пр/ 

1 2 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

2 Групповая, 
научная 

дискуссия, 
диспут 

1.14 Рождаемость и репродуктивное 

поведение. 
 

1. Демографические понятия 

рождаемости 

и плодовитости, естественной 

рождаемости. 
2. Показатели рождаемости для 

периода. 
3. Показатели рождаемости реального 

поколения. 
4. Гипотетический минимум 

естественной 

рождаемости (ГМЕР) В. А Борисова. 
Техника расчета и практическое 

значение. 
5. Социологический (поведенческий) 
подход. Схема промежуточных 

переменных 

рождаемости К. Дэвиса и Дж. Блейк. 
Модель непосредственных детерминант 

рождаемости Дж. Бонгартса. 
6. Понятие о репродуктивном 

поведении. 
7. Схема ценностно-нормативной 

регуляции репродуктивного поведения. 
8. Потребность в детях. 
9. Репродуктивные нормы, ценности, 
установки и мотивы. /Пр/ 

1 2 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

1 Мозговой 

штурм 
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1.15 Миграция и миграционное поведение. 
Воспроизводство населения. 
 

Миграция - сущность, понятие. Виды и 

факторы миграции. 
Теория миграционного процесса. 
Миграционный переход. Теория 

трехстадийного 

миграционного процесса Т. И. 
Заславской и JI. J1. Рыбаковского. 
Исследование миграционных 

процессов. Демографический подход, 
социологический 

подход, исторический подход, 
психологический подход, философский 

подход, юридический 

подход, экономический подход. 
Качественные и количественные оценки 

миграционной подвижности населения. 
Сальдо миграции, абсолютные числа 

выбывших и прибывших, коэффициент 

выбытия, коэффициент прибытия, 
коэффициент сальдо миграции, 
коэффициент миграционной 

подвижности населения, уравнение 

демографического баланса. 
Особенности миграционных процессов 

в России. Направления и задачи 

миграционной политики в России 

/Пр/ 

1 2 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

2 Групповая, 
научная 

дискуссия, 
диспут 

1.16 Смертность, продолжительность жизни, 
самосохранительное 

поведение 

 

 

1. Демографическое понятие 

смертности. 
2. Направления использования 

статистики 

смертей и смертности. 
3. Показатели смертности. 
4. Младенческая смертность: понятие, 
показатели. Особенности расчета 

коэффициента младенческой 

смертности. 
5. Критерии живорождения. 
6. Таблицы смертности (дожития). 
7. Основные функции (показатели) 
таблиц 

смертности (дожития), их взаимосвязь. 
8. Средняя ожидаемая 

продолжительность 

предстоящей жизни - понятие, 
социальное 

значение. 
9. Факторы дифференциации уровней 

смертности. 
10.Эпидемиологический переход: 
сущность 

и особенности проявления в нашей 

стране. 
Факторы изменения структуры причин 

смертности. 
/Пр/ 

1 2 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

2 Семинар- 
круглый 

стол 
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1.17 Основы демографического 

прогнозирования. 
 

Определение демографического 

прогноза. Виды демографических 

прогнозов. Классификация 

прогнозов по длине 

демографического горизонта. По 

целям прогнозирования. Методы 

демографического 

прогнозирования. Метод 

исторических аналогий. Причины 

ошибок и неточностей 

демографических прогнозов. 
Сценарии демографического 

развития России и зарубежных 

стран. 
/Пр/ 

1 2 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.18 Демографическая политика. 
 

 

Демографическая политика - основные 

определения. Сходство и различия с 

понятием 

«политика народонаселения». Примеры 

трактовки понятия «политика 

народонаселения» в 

узком и широком смысле. 
Контроль рождаемости и регулирование 

рождаемости. 
Семейная политика. 
Структура демографической политики. 
Цели и средства демографической 

политики. 
Особенность демографической 

политики. 
Объекты демографической политики: 
население регионов, 
социальнодемографические группы, 
когорты населения, семьи 

определенных типов или стадий 

жизненного цикла. 
Основные направления 

демографической политики: 
государственная помощь семьям 

с детьми, создание условий для 

сочетания родительства с активной 

профессиональной деятельностью, 
снижение заболеваемости и смертности, 
увеличение продолжительности жизни, 
улучшение качественных характеристик 

населения, регулирование 

миграционных процессов, урбанизации 

и расселения. 
Меры демографической политики: 
экономические, административно- 
правовые, воспитательные и 

пропагандистские. Стимулы и 

ограничения демографической 

политики. 
История демографической политики в 

мире и в России. 
Концепция демографической политики 

Российской Федерации на период до 

2025 года 

/Пр/ 

1 2 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

2 Эссе 
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1.19 Методы измерения численности 

и структуры населения и де- 
мографических процессов 

/Лаб/ 

1 1 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.20 Семья, брачность и разводимость /Лаб/ 1 1 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.21 Рождаемость и репродуктивное 

поведение 

/Лаб/ 

1 1 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.22 Смертность, продолжительность 

жизни, самосохранительное поведение 

/Лаб/ 

1 1 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.23 Демография как наука 

/Ср/ 
1 10 ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.24 Источники данных o населении 

/Ср/ 
1 10 ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.25 Методы измерения численности и 

структуры населения и 

демографических процессов 

/Ср/ 

1 14 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.26 Семья, брачность и разводимость 

/Ср/ 
1 12 ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.27 Рождаемость и репродуктивное 

поведение 

/Ср/ 

1 12 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.28 Смертность, продолжительность жизни, 
самосохранительное 

поведение 

/Ср/ 

1 12 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.29 Миграция и миграционное поведение. 
Воспроизводство населения 

/Ср/ 

1 12 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.30 Основы демографического 

прогнозирования 

/Ср/ 

1 12 ИД-1.ОПК- 
2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.31 Демографическая политика 

/Ср/ 
1 8,4 ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

 Раздел 2. Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

      

2.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 1 34,75 ИД-1.ОПК- 
2 ИД- 

2.ОПК-3 

ИД-1.УК-5 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

2.2 Контроль СР /KСРАтт/ 1 0,25 ИД-1.ОПК- 
2 ИД- 

2.ОПК-3 

ИД-1.УК-5 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

2.3 Контактная работа /KонсЭк/ 1 1 ИД-1.ОПК- 
2 ИД- 

2.ОПК-3 

ИД-1.УК-5 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

 Раздел 3. Консультации       

3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 1 0,6 ИД-1.ОПК- 
2 ИД- 

2.ОПК-3 

ИД-1.УК-5 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины Демография. 
2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме тестовых 

заданий, ситуационных задач (кейсы), и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену 
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5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

Примерные тестовые задания входного контроля: 
Примерные тесты для входного контроля: 
1.Какие критерии лежат в основе периодизации истории социальной работы в России: 
а) изменение субъекта и объекта социальной помощи и взаимопомощи; 
б) трансформация институтов поддержки; 
в) изменение идеологии помощи; 
г) разрушение геополитического или социокультурного пространства; 
д) обострение региональных, этнических, социально-экономических войн и конфликтов; 
е) стихийные бедствия; 
ж) изменения в политическом и экономическом строе. 
2. Каковы основные формы помощи и взаимопомощи в древнейших славянских общинах: 
а) культовые с различными сакральными атрибутами; 
б) общинно-родовые в рамках рода, семьи, поселения; 
в) хозяйственные; 
г) монастырские. 
3. Каковы основные тенденции княжеского попечительства в конце XII- XIII вв.: 
а) рост монастырского и церковного призрения; 
б) усиление административной власти князя в пределах своего удела; 
в) усиление влияния идей христианства на развитие форм социальной поддержки; 
г) влияние монголо-татарских набегов и данничества на систему княжеского попечительства; 
е) формирование системы церковно-монастырской помощи. 
4. Назовите правильные варианты ответов. Какие формы поддержки и защиты нуждающихся преобладали в XIV-первой 

половине XVII в.: 
а) монастырская система помощи; 
б) государственная система защиты; 
в) светская благотворительность. 
5. Выберите правильный вариант ответа. Государственная идеология социальной помощи в России начинает складываться: 
а) в XVI в.; 
б) в XV в. 
в) XVIII в. 
6. Общественный строй восточных славян, для которого характерно наличие народного собрания при выделении из общины 

князей и их дружины, назывался: 
а) «примитивным рабовладением»; 
б) «военной демократией»; 
в) раннеклассовым; 
г) раннефеодальным. 
7. Язычеству не свойственно: 
а) поклонение силам природы 

б) идолопоклонство; 
в) наличие множества богов; 
г) единобожие. 
8. Центрами образования государства Древняя Русь стали города: 
а) Изборск и Белоозеро; 
б) Псков и Новгород; 
в) Киев и Новгород; 
г) Полоцк и Киев. 
9. «Уроки» и «погосты» в Киевской Руси были установлены: 
а) князем Олегом; 
б) князем Игорем; 
в) княгиней Ольгой; 
г) князем Владимиром. 
10. Укажите событие, которое не относится ко времени правления Ярослава Мудрого: 
а) строительство «Золотых ворот» в Киеве; 
б) заключение династических браков; 
в) распространение христианства; 
г) заключение военного союза с печенегами. 
 

Примерные тестовые задания текущего контроля 1: 
1. Предметом демографии является: 
а) Учет численности и состава населения 

б) Закономерности воспроизводства населения 

в) Процессы социально-экономической структуры населения 

г) Регистры населения. 
2. Каков объект демографии как науки? 

а) Народ 
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б) Общество 

в) Население 

3.Кому принадлежит авторство термина «демография»? 

а) К. Бернулли 

б) Дж. Граунт 

в) А. Гийяр 

4. Когда возникла наука «демография»? 

а) 1690 г. 
б)1662 г. 
в) 1855 г 

5. Термин «старение населения снизу» означает: 
а) Доля лиц в возрасте 60 лет составляет в общей численности населения свыше 18%. 
б) Результат снижения рождаемости. 
в) Результат увеличения средней продолжительности жизни. 
6. Что является атрибутивным признаком для изучения народонаселения демографией? 

а) Возраст 

б) Самовоспроизводство 

в) Пол 

7. Являются ли обитатели Ватикана населением? 

а) Да 

б) Нет 

8. Студенты и дворяне − какую группу можно назвать населением? 

а) Студенты 

б) Дворяне 

9. Какие требования предъявляются к демографической информации? 

а) Многоаспектность 

б) Системность 

в) Прогностичность 

г) Достоверность 

10. Назовите основной источник данных о населении 

а) Избирательные списки населения 

б) Домовые книги 

в) Перепись населения 

 

Примерные практические задания текущего контроля 2: 
Задание 1. Рассчитать величину годового естественного прироста населения в ‰, если в стране за год родилось 43600 чел., 
умерло 35800 чел., а численность населения составляла 3542 тыс. чел. 
Задание 2. Определить коэффициент смертности в стране, если в течение года там родилось 798 чел., естественный прирост 

составил 5,1‰, а численность населения была 56300 чел. 
Задание 3. Определить численность населения в стране на конец года, если на начало года она составляла 22580 тыс. чел. За 

год в стране родилось 225 тыс. чел., а смертность составила 21‰ 

Задание 4. Вычислить, на сколько изменится численность населения в стране за год в результате естественного прироста, 
если на начало года она составляла 365 млн. чел., а естественный прирост населения составил 9,1‰. 
Задание 5. Рассчитать сальдо миграции за год, если в начале года в стране проживали 225 млн. чел., в конце года – 215 млн. 
чел., а естественный прирост за год составил 8300 тыс. чел. 
 

Критерии оценки: 
Оценка "зачтено" (повышенный уровень) выставляется студенту, если он дал правильные ответы в диапазоне 85-100 %, тем 

самым показав знание теоретических основ дисциплин, и дает обоснование оценки различным теоретическим положениям; 
Оценка "зачтено"  (базовый уровень) выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 76-84% вопросов теста, тем 

самым показав неплохое знание основ дисциплин, допускает единичные ошибки, анализирует различные теоретические 

положения; 
Оценка "зачтено"  (пороговый уровень)выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 61-75% вопросов теста, 
если студент демонстрирует разрозненные знания, не способен провести анализ и дать оценку различным теоретическим 

положениям; 
Оценка "незачтено" выставляется студенту, если он дал правильные ответы менее чем на 61% вопросов теста, если студент 

не может правильно ответить на поставленные вопросы, не способен провести анализ и дать оценку различным 

теоретическим положениям. 

5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

 

Формируется отдельным документом соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену: 
 

1. Брачность в современной России: основные тенденции. 
2. Брачность и разводимость в современной России: тенденции и перспективы. 
  



УП: 39.03.02_2024_1214.plx 

   

стр. 13 

3. Брачный рынок и брачный круг. 
4. Внебрачная рождаемость: тенденции, детерминанты и перспективы. 
5. Возрастная структура и воспроизводство населения. 
6. Вынужденная миграция в современной России: причины, масштабы, последствия. 
7. Демографическая политика: понятие, сущность, социальные и социологические аспекты. 
8. Демографическая политика в развивающихся странах. 
9. Демографическая политика в развитых странах. 
10. Демографическая типология семей: понятие и динамика. 
11. Демографические аспекты межнациональных конфликтов. 
12. Демографические последствия эмиграции. 
13. Демографические прогнозы для мира и России. 
14. Демографический переход: понятие, формы проявления. 
15. Демографическое будущее России. 
16. Демографическое поведение: понятие, сущность, основные виды. 
17. Демография и социология. 
18. Депопуляция в современной России: понятие, сущность, последствия. 
19. Деятельность ООН в области народонаселения. 
20. Иностранная рабочая сила в современной России. 
21. Исторические типы воспроизводства населения. 
22. Международная миграция: тенденции, причины, последствия. 
23. Миграция на постсоветском пространстве. 
24. Основные проблемы демографической политики в современной России. 
25. Основные черты современного европейского типа брачности. 
26. Планирование семьи: демографические аспекты. 
27. Политическая демография: предмет, методы, основные проблемы. 
28. Региональные особенности демографической политики в России. 
29. Демографические аспекты социальной мобильности. 
30. Мировое население: пределы роста) 
 

Критерии оценки ответа на экзамене: 
Оценка «отлично». Студент владеет понятийным аппаратом, демонстрирует глубину и полное овладение содержанием 

учебного материала, в котором легко ориентируется. 
Оценка «хорошо». Студент умеет грамотно излагать материал, но при этом содержание и форма ответа могут иметь 

отдельные неточности. 
Оценка «удовлетворительно». Студент обнаруживает знания и понимание основных положений учебного материала, но 

излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно 

обосновывать свои суждения. 
Оценка «неудовлетворительно». Студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл. 
       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Сидоров А.А. Демография: учебное пособие Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 
2015 

http://www.iprbookshop.ru 

/72087.html 

Л1.2 Иванова З. И. Демография: конспект лекций для 

обучающихся по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Москва: МИСИ- 
МГСУ, Ай Пи Ар 

Медиа, ЭБС АСВ, 
2024 

https://www.iprbookshop.r 
u/140469.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Нарбут В.В. Демография и статистика населения: 
сборник задач для бакалавров, получающих 

образование по направлению «Экономика», 
профиль подготовки «Статистика» 

Москва: Логос, 2016 http://www.iprbookshop.ru 

/66405.html 

       

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
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6.3.1.1 MS Office 

6.3.1.2 MS WINDOWS 

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.4 Яндекс.Браузер 

6.3.1.5 NVDA 

6.3.1.6 LibreOffice 

6.3.1.7 РЕД ОС 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Межвузовская электронная библиотека 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» 

6.3.2.3 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.4 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 
        

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 круглый стол  

 деловая игра  

 проблемная лекция  

 лекция-визуализация  

 дискуссия  

 презентация  
        

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

210 А1 Лаборатория социальной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска, проектор SMART V30 

212 А1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры 

        

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по подготовке к практическим  занятиям 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – 

научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 

самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах 

Как правило, семинары проводятся в виде: 
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 

участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться 

сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным 

участникам обсуждения; 
- устных докладов с последующим их обсуждением; 
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных 

студентами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к 

основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу. 
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются 

устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления. 
Примерный план проведения семинарского занятия. 
1. Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин. 
2. Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин. 
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3. Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин. 
Домашнее задание (к каждому семинару). 
1. Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 
2. По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять 

участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к 

рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения 

подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям 

надо не накануне, а заблаговременно. 
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который включает в 

себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. 
Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент 

приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание 

в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения 

вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и 

усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего 

следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно 

принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу 

чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, 
выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 
Методические рекомендации по подготовке эссе 

 

Эссе – это один из видов сочинения, в ходе которого автор излагает осмысление какой-либо проблемы и события своими 

словами. Но прежде чем браться за написание такого сочинения, ученику важно ознакомиться с правилами оформления 

эссе. 
Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на 

то, что этот жанр подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к оформлению эссе все же 

существуют. 
 

К структурным элементам эссе относятся: 
• титульный лист; 
• текст эссе; 
• список литературы. 
 

Особенности эссе: 
• наличие конкретной темы или вопроса; 
• личностный характер восприятия проблемы и её осмысления; 
• небольшой объём; 
• свободная композиция; 
• непринуждённость повествования; 
• внутреннее смысловое единство; 
• афористичность, эмоциональность речи. 
 

Разновидности эссе: 
 Эссе-описание 

В таком эссе мы описываем какой-либо объект. Это может быть цветок, какой-либо товар, человек или животное, работа 

художника или фильм – словом, все, что угодно. В описании важно не просто передать основные характеристики объекта – 

внешний вид, запах, фактуру, а отразить свои ощущения. В эссе-описании нет места критике и анализу, но субъективность 

все же присутствует – в самих признаках, на которые вы обратили внимание, в формулировке, в эмоциональной окраске. 
В подтип можно вынести описание процесса. В чем-то оно сопряжено с повествованием: вы описываете какие-либо 

действия в хронологическом порядке, но в тексте нет места конфликту. 
 Эссе-повествование 

Действие, действие и только действие! Повествование – это изложение событий в хронологическом порядке от первого или 

третьего лица. Это может быть и краткая биография, и рассказ о каком-то важном событии. Основные составляющие такого 

эссе – завязка, кульминация и развязка. Соответственно, должен быть и конфликт. 
 Эссе-определение 

Эссе-определение преследует одну цель – раскрыть то или иное понятие. Для этого можно использовать элементы 

повествования, описания, иллюстрации, аналитики. 
 Эссе-классификация 

Текст, который вы читаете, с натяжкой можно назвать эссе-классификацией. Мы берем понятие, вычленяем какой-либо 

принцип, создаем классификацию. Таким образом мы рассматриваем тему глубже. 
  Эссе-сравнение 

В классификации вы расчленяете понятие. В сравнении – берете другое, смежное понятие, проводите параллели, ищете 

сходства и различия. 
  Эссе-иллюстрация 

Здесь все просто: ваша цель – доказать какое-либо утверждение. Для этого вы подбираете и приводите примеры. Важно, 
чтобы эти примеры действительно доказывали ваши слова. 
  Эссе-аргументация 
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Если в иллюстрации вы приводите примеры, то в эссе-аргументации – факты, которые подтверждают ваше утверждение. 
Важно выстроить эти факты логично. В отличие от иллюстрации, здесь автор напирает на рациональное звено,  а не на 

эмоции. 
 Причинный анализ 

Причина → следствие. На этом может быть построено ваше эссе. Вы уже не просто приводите факты, а анализируете и 

выстраиваете их в логическую цепь. 
 

Требования, предъявляемые к эссе: 
1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. 
3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, 
которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 
4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. 
5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 
6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, 
мировоззренческие идеи. 
7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. 
 

Структура эссе: 
1. Введение — определение основного вопроса эссе, актуальность. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 

вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своей творческой работы. При написании актуальности могут помочь 

ответы на следующие вопросы: 
«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», 
«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 
2. Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, 
подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос. 
3. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на вопрос эссе. 
Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе высказываний. Доказательство — это 

совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и 

связанных с ним суждений. 
Структура любого доказательства включает по меньшей мере три составляющие: тезис, аргументы, вывод или оценочные 

суждения. 
• Тезис — это сужение, которое надо доказать. 
• Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. 
• Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов. 
• Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или взглядах. 
 

Клише, которые можно использовать при написании эссе: 
 

1. Введение. 
Никогда не думал, что меня заденет за живое идея о том, что… 

Выбор данной темы продиктован следующими соображениями… 

Поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание… 

Для меня эта фраза является ключом к пониманию… 

2. Основная часть. 
Во-первых,… Во-вторых,… В-третьих,… 

Рассмотрим несколько подходов… Например, … 

Проиллюстрируем это положение следующим примером… 

С одной стороны, … С другой стороны, … 

3. Заключение. 
Подведем общий итог рассуждениям. 
К какому же выводу мы пришли… 

Таким образом,… 

Итак, .. 
 

Приветствуется использование: 
•  зрения, мнение, логику рассуждения.Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе (проблемой, 
заключенной в афоризме); дополнять, углублять лейтмотив (основную мысль), логику рассуждения вашего эссе. Пословиц, 
поговорок, афоризмов других авторов, также подкрепляющих вашу точку 

• Мнений других мыслителей, ученых, общественных и политических деятелей. 
• Риторические вопросы. 
• Непринужденность изложения. 
 

Памятка при написании эссе: 
Прежде чем приступить к написанию эссе: 
• изучите теоретический материал; 
• уясните особенности заявленной темы эссе; 
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• продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 
• выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему; 
• определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам раскрыть суть тезиса и 

собственной позиции; 
• составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи. 
• При написании эссе: 
• напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры; 
• проанализируйте содержание написанного; 
• проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и последовательность изложенного; 
• внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 
 

Алгоритм написания эссе: 
1.  Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе. 
2. Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям: 
• она интересна вам; 
• вы понимаете смысл этого высказывания; 
• по данной теме вам есть что сказать (вы знаете термины, можете привести примеры, имеете личный опыт и т.д.). 
3. Определите смысл высказывания (проблему). 
4. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания: 
• для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта, литературных 

произведений; 
• распределите подобранные аргументы в последовательности; 
• придумайте вступление к рассуждению; 
• изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили. 
5. Сформулируйте общий вывод работы. 
 

Требования к оформлению: 
• Титульный лист. 
• Текст эссе. 
• Формат листов-А4. Шрифт- Times New Roman, размер-14, расстояние между строк- интерлиньяж полуторный, 
абзацный отступ- 1,25см., поля-30мм(слева), 20мм (снизу),20мм (сверху), 20мм (справа). Страницы нумеруются снизу по 

центру. Титульный лист считается, но не нумеруется. 
 

Критерии оценивания эссе: 
• Раскрытие смысла высказывания – 1 балл 

• Представление и пояснение собственной позиции обучающего – 1 балл 

• Характер и уровень приводимых суждений и аргументов – 3 балла 

• Максимальный балл - 5 

 

Методические указания к подготовке и проведению учебной дискуссии 

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько учебных целей, как чисто 

познавательных, так и коммуникативных. При этом цели дискуссии, конечно, тесно связаны с ее темой. Если тема обширна, 
содержит большой объем информации, в результате дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, как сбор и 

упорядочение информации, поиск альтернатив, их теоретическая интерпретация и методологическое обоснование. Если 

тема дискуссии узкая, то дискуссия может закончиться принятием решения. 
Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому. В первом случае 

проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют 

оба эти элемента, поэтому неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и 

взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное значение имеет факт 

сопоставления различных мнений по одному вопросу. Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, 
как: 
- подготовка (информированность и компетентность) студентов по предложенной проблеме; 
- семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми студентами); 
- корректность поведения участников; 
- умение преподавателя проводить дискуссию. 
Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, оценка и консолидация. 
Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. Умело поставленный вопрос (каков вопрос, 
таков и ответ) позволяет получить дополнительную информацию, уточнить позиции выступающего и тем самым 

определить дальнейшую тактику проведения дискуссии. 
С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы: 
1. Уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или ложности высказываний, 
грамматическим признаком которых обычно служит наличие в предложении частицы «ли», например: «Верно ли что?», 
«Правильно ли я понял, что?». Ответить на такой вопрос можно только «да» или «нет». 
2. Восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых свойств или качеств интересующих нас явлений, 
объектов. Их грамматический признак – наличие вопросительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д. 
С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и сложные, т.е. состоящие из нескольких простых. Простой 

вопрос содержит в себе упоминание только об одном объекте, предмете или явлении. 
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Критерии оценивания дискуссии: 
- оценка «отлично» ставится, если: студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, 
критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации; материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов. 
- оценка «хорошо» ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации. 
- оценка «удовлетворительно» ставится, если: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, учащийся не может применить теорию в новой ситуации. 
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено 

незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 
критического восприятия информации 

 

Методические рекомендации по выполнению мозгового штурма 

Мозговой штурм - наиболее широко известный метод коллективной генерации идей с отсроченной экспертизой. Важнейшей 

составляющей мозгового штурма является деятельность ведущего. Он должен обеспечить качественное выполнение работы 

как на этапе генерации, так и на этапе анализа. 
Формулирование проблемы в оптимальной для решения форме предполагает осознание уровня и особенностей людей, 
привлекаемых к работе. Основными типами формулировок проблем являются: 
в том виде как она дана; 
в виде проблемы-аналога; 
в обобщенном виде; 
на уровне физических взаимодействий элементов системы. 
Кроме того, для каждого типа могут быть даны обратные проблемы. 
Таким образом, строится восемь типов формулировок заданной проблемы. Так, например, если проблема имеет вид: "Как 

предохранить человека от падения при гололеде", то проблема - аналог может быть дана в форме: "Разработать средства, 
повышающие эффективность работы фрикционной муфты". Проблема в обобщенном виде может быть сформулирована 

так: "Повышение надежной фиксации тела на случайной поверхности в условиях низкой адгезии". Для уровня физического 

взаимодействия элементов системы в общем случае может быть дано несколько вариантов. Например, "Повышение 

эффективности контакта двух плоскостей" или "Средства парирования горизонтальной составляющей силы, действующей 

на тело, лежащее на наклонной поверхности". 
Обратные проблемы могут быть сформулированы в следующем виде: 
"Создание особо скользкой поверхности, специальной обуви для тренировки спортсменов, для аттракционов и пр."; 
"Направления уменьшения трения в парах трения"; 
"Снижение порога устойчивого положения тела на поверхности"; 
"Усиление воздействия горизонтальной составляющей на тело, лежащее на наклонной поверхности". 
Следует отметить, что переформулирование первоначально заданной проблемы имеет свои особенности. 
Для поиска проблемы - аналога следует выявить реализуемую функцию, а затем искать области, в которых реализуется та 

же функция. Аналогия будет тем более далекой, а значит эвристически более интересной, чем в более обобщенном виде 

окажется сформулированной функция. Операция выявления аналогов близка операции обобщения проблемы. Проблема в 

обобщенном виде - это по сути один из аналогов. Уровни обобщения тоже могут быть различными. В развернутом 

предложении (им, как правило, и является формулировка проблемы) обобщение любой части уже служит обобщением всей 

фразы. Повышение уровня обобщения, следовательно, определяют степенью обобщения всех составляющих проблемы, а 

также уровнем обобщения каждого элемента. Выявление проблемы как взаимодействия элементов системы на физическом 

уровне требует от ставящего проблему предельного внимания. Дело в том, что формулировка на физическом уровне обычно 

бывает более узкой, чем первоначально поставленная проблема. Полностью описать ее можно только совокупностью 

вариантов на физическом уровне. Выбор любого иэ вариантов приводит к решению частной подпроблемы. 
Построение инверсной формулировки также не всегда очевидно. Так, например, проблему "Повышение точности 

измерения..." нецелесообразно менять на "Уменьшение точности измерения...". Обе формулировки этой проблемы (прямая 

и обратная) должны иметь общественную значимость. Следовательно, в данном случае предстоит переформулировать, 
например, проблему. "Уменьшить трение в движущемся узле" на "Увеличить трение в движущемся узле". 
Важнейшее значение для достижения целей с помощью мозгового штурма имеет этап генерации, т.е. выдвижения идей. 
Работа в роли генератора требует специфических навыков, соблюдения ряда правил. Наиболее известны и важны 

следующие: 
запрет критики; 
запрет обоснования выдвигаемых идей; 
поощрение выдвижения любых идей, в том числе фантастических, нереальных и пр. 
Важнейшая черта генератора - оптимизм, вера в то, что лучшие предложения, идеи еще впереди. Это позволяет не 
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останавливаться на уже выдвинутых идеях, а расширять спектр направлений поиска. Еще одним важным качеством 

генератора является доброжелательность, готовность подхватить любую идею, развить ее. Процесс генерации происходит, 
как правило, в течение небольшого времени - 20-30 мин. Здесь не учитывается время на уяснение задачи. Обычно задачи 

следует давать в общем виде, без обилия специальных терминов, пояснений и уточнений. Важно, чтобы генераторы также 

увидели ситуацию в самом общем виде. 
Критерии оценивания участия в мозговом штурме: 
- оценка «отлично» ставится, если: студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, 
критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации; материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов. 
- оценка «хорошо» ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации. 
- оценка «удовлетворительно» ставится, если: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, учащийся не может применить теорию в новой ситуации. 
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено 

незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 
критического восприятия информации 

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 
б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам 

будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите 

правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам; 
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко 

оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант. 
д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него. 
Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 
е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 
Тестирование - позволяет оценить знание фактического материала, умение логически мыслить, способность к рефлексии и 

творчески подходить к решению поставленной задачи. 
При проверке знаний, умений, качества овладения компетенциями используются две группы тестов: 
а) тесты специальных способностей и достижений (задания с несколькими вариантами выбора). 
в) тесты со свободными ответами (предполагают элементы творчества и личностного самовыражения, проявляют сверх 

нормативные знания и умения обучающихся). 
Критерии оценки: 
- «отлично», 84-100%, повышенный уровень; 
- «хорошо», 66-83%, пороговый уровень; 
- «удовлетворительно», 50-65%, пороговый уровень; 
- «неудовлетворительно», менее 50%, уровень не сформирован 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным средством обучения. Тестирование 

позволяет путем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 
Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой по дисциплине, что позволяет оценить 

знания студентов по всему курсу дисциплины. Тесты могут использоваться: 
– студентами при подготовке к экзамену в форме самопроверки знаний; 
– преподавателями для проверки знаний, в качестве проверки остаточных знаний студентов, изучивших данную 

дисциплину. 
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов. То есть при их 

выполнении не следует пользоваться учебниками и иной литературой. Для выполнения тестового задания, прежде всего, 
следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один 

индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты составлены таким образом, что в каждом из 

них правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа. 
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На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, а 

также от сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 

секунд на один вопрос. 
Критерии оценки: 
- «отлично», 84-100%, повышенный уровень; 
- «хорошо», 66-83%, пороговый уровень; 
- «удовлетворительно», 50-65%, пороговый уровень; 
- «неудовлетворительно», менее 50%, уровень не сформирован. 
 

Методические рекомендации по подготовке к зачету с оценкой 

На зачете определяется качество и объем усвоенных знаний, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановки цели и выбору путей ее достижения. Он может проводиться в устной или письменной формах. Форму 

проведения определяет кафедра. 
Подготовка к зачету – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые правила, знания которых могут быть 

полезны для всех. Залогом успешной сдачи зачета является систематическая работа над учебной дисциплиной в течение 

семестра. Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной дисциплины. 
Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере изучения соответствующих 

содержательных разделов дисциплины. 
Если, готовясь к зачету, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что при 

систематической подготовке у вас есть такая возможность. 
Готовясь к зачету, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов с выполнением практических заданий. 
Требования к знаниям определены федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей программой 

дисциплины. 
Цель зачета - проверка и оценка уровня полученных студентом специальных познаний по учебной дисциплине и 

соответствующих им умений и навыков, а также умения логически мыслить, аргументировать избранную научную 

позицию, реагировать на дополнительные  вопросы, ориентироваться в массиве информации, дефиниций и категорий права. 
Оценке подлежат правильность и грамотность речи студента, а также его достижения в течение семестра. 
Дополнительной целью зачета является формирование у студентов таких качеств, как организованность, ответственность, 
трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. Таким образом, проверяется сложившаяся у студента система знаний 

по дисциплине, что играет большую роль в подготовке будущего специалиста, способствует получению им 

фундаментальной и профессиональной подготовки. 
При подготовке к зачету важно правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть на качественно высоком 

уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Во время подготовки к зачету студенты также систематизируют знания, 
которые они приобрели при изучении основных тем курса в течение семестра. Это позволяет им уяснить логическую 

структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть перспективы ее развития. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема 

вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за предоставленный для подготовки срок он смог равномерно распределить 

приблизительно равное количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один последний день 

(либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить усвоение материала. 
Критерии оценки ответа на зачете: 
«зачтено» - студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов расчетов или экспериментов 

«незачтено», уровень не сформирован - при ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях студента 

основных положений учебной дисциплины, неумение  с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 
 

Критерии оценки ответа на зачете с оценкой: 
- оценка «отлично» ставится студенту, обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно- 
программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоившему основную 

литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 
- оценка «хорошо» ставится студенту, обнаружившему полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющему предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 
Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 
- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, обнаружившему знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 
оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно- 
программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
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Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

. 


