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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с 
самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом для 
реализуемых основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
схемы интегрированной подготовки по программам бакалавриата, программам 
магистратуры по направлению подготовки 39.03.01 Социология (уровень 
бакалавриата), 39.04.01 Социология (уровень магистратуры) (далее 
соответственно – программа бакалавриата, программа магистратуры, 
направление подготовки) в МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Образовательный стандарт МГУ по направлению подготовки утвержден 
решением Ученого совета МГУ имени М.В. Ломоносова от 22 апреля 2019 года 
(протокол № 1). 
 
 
Год (годы) приема на обучение___________________________  



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к 
профессиональному блоку вариативной части, 5 семестр, 3 курс. 

 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), 
предварительные условия (если есть): освоение дисциплин: «Общая 
социология», «История», «Демография», «Социальная психология». 

 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 
Формируемая 
компетенция  

Планируемые результаты обучения по  
дисциплине  

Компетенция ОПК-3-2. 
Способен выявлять 
социально значимые 
проблемы и 
определять пути их 
решения на основе 
теоретических знаний 
и результатов 
эмпирических 
исследований 
 

Знать: ключевые парадигмы в социологии семьи; 
базовые категории, теорию и методологию 
социологии семьи, в том числе теоретические 
основы исследования института семьи на микро- и 
макро- уровнях; историю становления социологии 
семьи в России и за рубежом; классические и 
современные социологические теории в области 
социологии семьи; теоретические модели и 
методы исследования, применимые для изучения 
внутрисемейных взаимодействий на микро- и 
макро- уровнях; новейшие тенденции в развитии 
социологии семьи как науки и ключевые 
тенденции развития основных демографических 
показателей; методы сбора, обработки и 
интерпретации комплексной социально-значимой 
информации в области изучения процессов 
трансформации семьи и семейно-детного образа 
жизни; методы социологических исследований, в 
том числе междисциплинарные, использующиеся 
для изучения скрытых сторон семейной жизни, 
касающихся изучения репродуктивных установок 
и ценностных ориентаций семьи и личности; 
Уметь: использовать социологические знания, 
социологические методы исследования для 
изучения актуальных социальных проблем, 
вписывающихся в исследовательские границы 
социологии семьи; обобщать и интерпретировать 
различную социально-демографическую 
информацию сквозь призму пронатализма; 
обоснованно выбирать методы сбора, обработки и 
интерпретации комплексной социально-значимой 
информации для решения различных 
организационно-управленческих задач под 
руководством специалиста более высокой 
квалификации, в том числе по разработке 
социально-значимых проектов в области семейно-
демографической политики; объяснять актуальные 



социальные процессы и явления с опорой на 
результаты социолого-демографические 
исследования; теоретически обосновывать и 
применять социологические методы для решения 
профессиональных задач, выполняя разработку 
программы социологического исследования с 
применением широкого спектра методик, 
направленных на изучение особенностей 
становления и функционирования семьи на разных 
этапах жизненного цикла; 

Компетенция ПК-3. 
Способен 
анализировать и 
объяснять социальные 
явления и процессы на 
основе научных 
теорий, концепций, 
методологических 
подходов; 
интерпретировать 
данные 
социологического 
исследования под 
руководством 
специалиста более 
высокой 
квалификации 
 

Знать: ключевые парадигмы в социологии семьи 
(фамилизм, модернизм и феминизм); базовые 
категории, теорию и методологию социологии 
семьи, в том числе теоретические основы 
исследования института семьи на микро- и 
макроуровнях; историю становления социологии 
семьи в России и за рубежом; 
классические и современные социологические 
теории в области социологии семьи; теоретические 
модели и методы исследования, применимые для 
изучения внутрисемейных взаимодействий на 
микро- и макро-уровнях; новейшие тенденции в 
развитии социологии семьи как науки и ключевые 
тенденции развития основных демографических 
показателей; методы сбора, обработки и 
интерпретации комплексной социально-значимой 
информации в области изучения процессов 
трансформации семьи и семейно-детного образа 
жизни; методы социологических исследований, в 
том числе междисциплинарные, использующиеся 
для изучения скрытых сторон семейной жизни, 
касающихся изучения репродуктивных установок 
и ценностных ориентаций семьи и личности; 
Уметь: использовать социологические знания, 
социологические методы исследования для 
изучения актуальных социальных проблем, 
вписывающихся в исследовательские границы 
социологии семьи; обобщать и интерпретировать 
различную социально-демографическую 
информацию сквозь призму пронатализма; 
обоснованно выбирать методы сбора, обработки и 
интерпретации комплексной социально-значимой 
информации для решения различных 
организационно-управленческих задач под 
руководством специалиста более высокой 
квалификации, в том числе по разработке 
социально-значимых проектов в области семейно-
демографической политики; объяснять актуальные 



социальные процессы и явления с опорой на 
результаты социолого-демографические 
исследования; теоретически обосновывать и 
применять социологические методы для решения 
профессиональных задач, выполняя разработку 
программы социологического исследования с 
применением широкого спектра методик, 
направленных на изучение особенностей 
становления и функционирования семьи на разных 
этапах жизненного цикла; 

 
4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся: 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из которых 36 часа, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 часов 
составляет самостоятельная работа обучающихся. 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных 
занятий:  

5.1. Структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий (в 
строгом соответствии с учебным планом) 

 
 



 
 
 

Наименование и краткое содержание 
разделов и дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего
(часы) 

В том 
числе 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(опрос, 

тестирование, 
коллоквиум, 
контрольная 
работа, 

реферат и т.п.) 

Контактная работа
(работа во 

взаимодействии с 
преподавателем) 

Виды контактной работы, 
часы

Самост
оя 

тельная 
работа 
обучаю
щ егося, 

часы 
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Всег
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Тема 1. Социология семьи как наука. 
Функции и структуры семьи, жизненный 
цикл семьи 

12 2 2 4 8 
Устный вопрос, 

доклады и 
рефераты по 

теме 
Тема 2. Становление социологии
 семьи.

     Устный вопрос, 
доклады и 

рефераты по 
теме 

по теме 

Теоретические подходы и концепции. 
Русская 

12 2 2 4 8

социология семьи      

Тема 3. Социальная сущность семьи  
12 2 2 

 
4 

 
8 

Устный вопрос, 
доклады, 
рефераты, 

практические 
задания по теме 



 
 
 

Тема 4. Семейное поведение: 
социализация и социализационное 
поведение 

12 2 2 4 
8 Устный опрос 

по 
теме, доклады 

по теме 
Тема 5. Семейное поведение:
 брачное, самосохранительное, 
репродуктивное 

 
12 2 2 

 
4 

8 Устный опрос, 
рефераты, 

практические 
задания по теме 

Тема 6. Проблемы кризиса современной 
семьи в России и мире 

 
12 2 2 

 
4 

8 Устный опрос, 
доклады, 

практические 
задания по теме 

Тема 7. Социологические методы
 в фамилистических исследованиях

 
12 2 2 

 
4 

8 Устный опрос, 
доклады, 

практические 
задания по теме 

Тема 8. Социологический подход к 
изучению межличностных отношений в 
семье 

12 2 2 4 8 Устный опрос 
по теме 

Тема 9. Семейная политика по 
укреплению института полной семьи с 
детьми 

12 2 2 4 8 Рефераты и 
доклады по 
теме 

Промежуточная аттестация (экзамен)    
Итого 

108 36 72  



5.2. Содержание разделов дисциплины 

п/
п 

Раздел Содержание
(темы)

1 Тема 1. 
Социология семьи 
как наука. 
Функции и 
структуры семьи, 
жизненный цикл 
семьи 

Социология семьи в ряду социологических дисциплин, её связь с демографией, социальной 
психологией и экономикой семейного домохозяйства. Предмет социологии семьи, различие 
макро- и микро-объектов исследования как основа разделения макросоциологии и 
микросоциологии семьи. 

Социальная сущность семьи как исторической формы воспроизводства населения и 
социализации новых поколений. Семья, понятие, основные дефиниции, семья как единство 
социальных отношений родительства – супружества – родства. Суть семьи как посредника во 
взаимоотношениях общества и личности, увязки их противоположный интересов. 
Феноменологический и инструментальный подходы к изучению семьи. Семья в социологической 
сети координат: социальной структуры – межличностной динамики – межпоколенной 
социокультурной преемственности. Социология семьи как целостное исследование семьи, 
одновременно рассматриваемой в качестве социального института и малой группы, имеющей 
последовательно сменяющиеся фазы возникновения, функционирования и распада. Три критерия 
эффективности семьи как института. Специфика методов измерения жизненного цикла семьи, 
элементов семейного поведения и межличностных отношений в семье. 

Функции семьи как социального института, специфические и неспецифические функции. 
Типы семейного поведения личности, соответствующие реализации семейных функций. 
Типология семьи – брака, родительства, родства-свойства. Виды расширенной семьи. 
Разновидности нуклеарной семьи. Нуклеарные позиции. Ядро семьи. Полная и неполная семья. 
Семейная группа. Основной тип семьи. Типы семей по критерию наследования и власти. 
Комплектность внутрисемейных ролей. Детность семьи. Структура семьи по составу, размеру, 
числу поколений. Схемы семьи и условные обозначения элементов структуры и связей между 
ними. Генеалогическое дерево семьи. Парные и групповые связи в семье по числу интеракций и 
конфигурациям коммуникативных связей. Созвездия межличностных ролей в семье. 

Понятия значимых семейных событий, результатов семейной жизнедеятельности. Критерии 
классификации семейных событий от момента становления до распада семейной ценности. 
События, изменяющие структуру семьи. 



 
 
 
  Родительство как главный критерий семейного цикла, стадии семейного цикла, фазы 

продолжительности брака, возрастные этапы. Схема жизненного цикла семьи, завершающегося 
"естественным" распадом. Статистическая характеристика семейного цикла жизни, 
распространенности семейных событий, сокращающих продолжительность семейного цикла 
(смерти, болезни, разводы и др.) Полный цикл. Типы неполноты семейного (депривация и её виды, 
разделение и разновидности его). Стрессовый характер семейных событий, ведущих к смене стадий, 
методы изучения 
линий жизни семьи, метод генеалогии, метод семейных биографий, геносоциограмма.

2 Тема 2.
Становление

Становление социологии семьи. Первоначальный интерес к происхождению семьи. 
Эволюционный подход и парадигмы устойчивости, приспособляемости семьи к любым 
изменениям общества. Эволюционный подход и парадигма изменяемости, возникновения и 
исчезновения социальных институтов. Функциональные теории семьи как социального института 
(институционалистские). Русская социология семьи. Функционализм и переход семейных функций 
к другим социальным институтам. Функционализм и подход к изучению семьи как первичной 
группы, концепция жизненного цикла семьи. Эмпирические исследования семейных 

 социологии
 семьи
. 

 Теоретические 
 подходы и 
 концепции.

Русская



 социология семьи взаимоотношений. Групповой подход как единство исследований семейного цикла жизни и 
межличностной динамики. Сходство и различие институционального и группового подходов, их 
взаимодополнительность. Конструирование социологических теорий семьи, типологии 
теоретических подходов к изучению семьи. Характеристика основных теоретических перспектив: 
функционализм, символический интеракционизм, теория конфликта, феноменологическая 
социология, теория обмена, психоаналитическая социология. Три парадигмы объяснения семейных 
изменений: фамилистическая (кризисная), "прогрессистская" и феминистическая. Фамилистическая 
парадигма – основа для теорий и концепций изучения семьи и семейной политики. Фамилистика – 
система наук, объясняющих динамику семьи с позиции необходимости укрепления полной семьи с 
несколькими детьми. Фамилистическая критика основных положений феминистских и 
прогрессистских теорий. Критерии определения сути семьи в парадигме модернизации, 
противопоставление "современной" и "традиционной", количественного подхода качественному, 
редукция семьи к супружеству и интересов семьи к индивидуальным, интерпретация социального 
воздействия как вмешательства в семью, сведение семейной политики к социальной защите 
отдельных семей. 

Антисемейная сущность феминизма – семья как средство "эксплуатации" и "неравенства" 
женщин, "репрессивной" социализации детей. Фамилизм и марксизм. Гендерный подход как основа 
разъединения семьи на три изолированных друг от друга института супружества, родительства и 
родства. Краткая история феминистского движения в мире. Феминизм первой и второй волны. 
Гендерный феминизм и семья. Социализация семей и домашний труд. Поиск идентичности, права и 
обязанности полов и гендерные роли в семье. Несовместимость антисемейной 

сути феминизма с попытками создания "контрсоциологии семьи". 
Становление   социологии   семьи   в   России.   Школа   субъективной   социологии   (Н.К. 

Михайловского). 
Дореволюционный период. М.М. Ковалевский и его вклад в генетическую социологию семьи. 
Значение «Очерка происхождения и развития семьи и собственности» (1895). П.А. Сорокин о 
кризисе семьи. Социология семьи в 20-30- 



 
 
 
  е гг.: основные направления исследований. А.М. Коллонтай, Е.А. Кабо, С.Г. Струмилин, и др. 

Идеологизация социологических исследований брачно-семейных отношений. Советская социология 
семьи в 50-80 гг. Монография А.Г. Харчева «Брак и семья в СССР». Возникновение 
фамилистической школы в 70-е гг. Противостояние 
фамилистической и модернизационной концепции.

3 Тема 3. 
Социальная 
сущность семьи 

Социальная сущность семьи как института воспроизводства населения и социализации новых 
поколений. Социальная организация как баланс между производством средств существования и 
«производством людей». Экзистенциальная суть института семьи. Социальные нормы многодетной 
семьи, всеобщего и пожизненного брака. Характеристика патриархальной семьи. Наследование 
собственности и принцип майората. Расширенная семья и е полифункциональность в 
доиндустриальные эпохи. Типы расширенной семьи, структуры влияния и власти, 
взаимодополнительность ролей в условиях соединения семьи и работы. Признаки семейных 
перемен и причина разрушения фамилизма. Ослабление посреднической роли семьи и крах 
системы норм многодетной семьи. 
Социокультурные модели социализации детей. 

4 Тема 4.
 Семейное 

Семейное поведение как общий термин для брачного, репродуктивного, социализационного и 
самосохранительного видов социального поведения. Семейное поведение и индивидуальное 
поведение, семейное поведение как психологическое единство МЫ, не сводимое к сумме 
индивидуальных поведений членов семьи. Семья и другие проводники социализации детей, 

 поведение:
 социализация и 
 социализационное 



 поведение семейная социализация как приобщение к опыту семейно-родственных поколений. Два типа 
социально нормативной регуляции поведения личности, нормы-образцы и нормы-принципы, их 
соотношение при регуляции индивидуального поведения в "традиционных" и "современных" 
обществах. Семейная преемственность (традиция) как передача стандартов семейной 
жизнедеятельности посредством семейных ритуалов и стереотипов поведения. Интернализация 
социокультурных и семейных норм. Позитивные и негативные санкции. Трансляция семейного 
статуса, семейно-родственный контроль, интеграция семьи. Роль непосредственного контакта 
старших и младших поколений в стабильности линеальной семьи. Лаговый эффект семейно-
родственных норм. Фамилизм как средство ограничения индивидуализма. Семейный конформизм 
(свое-чужое). Семейные обряды рождения, возрастной инициации, взрослости, заключения брака, 
стереотипы мужского и женского, мужа и жены, отца и матери, родительства и детства. 
Становление структуры диспозиционной регуляции индивидуального поведения в ходе семейной 
социализации ребенка. Основные элементы структуры: система потребностей личности, система 
социальных ситуаций, система определения ситуаций удовлетворения потребностей (способов и 
средств), результаты линии поведения, пути их достижения. Возрастной цикл жизни и 
формирование личности – теории Пиаже Ж., Мида Дж., Эриксона Э. Характеристика 
диспозиционной регуляции поведения на ранних возрастных стадиях. Влияние различных структур 
семьи на становление и функционирование элементов регуляции поведения ребенка. 
Диспозиционная регуляция семейного поведения, система диспозиций – потребности, семейные 
ситуации, 
блок определения ситуации (диспозиция МЫ), результаты поведения как итог реализации 
потребностей в контексте оценки семейных ситуаций. Схема диспозиций семейного и 
индивидуального поведения. Система потребностей как



 
 
 
  движущая сила семейного поведения. Пирамида потребностей А. Маслоу. Динамика уровней и 

видов потребностей, 
типы (и схемы) совместимости потребностей супругов.

5 Тема 5. Семейное 
поведение: 
брачное, 
самосохранитель
ное, 
репродуктивное 

Брачное или супружеское поведение (материальное, конъюгальное). Типология ситуаций, 
относящихся к удовлетворению потребности в браке и семье. Социально-демографические 
предпосылки заключения брака. Потенциал брачности по соотношению полов и возраста. Сужение 
потенциала брачности при расширении числа критериев. Общенациональный и региональный 
уровень потенциала брачности. Степень реализации потенциала брачности: взаимосвязь 
социетальных и поведенческих факторов. Социокультутрные, межличностные и индивидуальные 
ситуации брачного рынка. Стадии вовлечения в супружество или предбрачных, добрачных 
отношений: знакомство, ухаживание, обручение-помолвка. Место потребности в браке в системе 
потребностей личности. Потребность в браке как составная часть потребности в семье. 
Характеристика потребности в браке как системы установок на состояние в браке и на брачного 
партнера. Стереотипы успешного брака и супружеских ролей. Совместимость систем потребностей 
и установок на брак обоих супругов. Ценностно-мотивационные аспекты брачного выбора и 
устойчивости брака. Определение ситуаций брачного выбора, Я-концепция и мотивы брака. 
Ценности семейного образа жизни. Семейные и внесемейные ценностные ориентации как критерии 
определения ситуаций и принятия семейных решений. Рутинизация супружеской жизни. Линии 
удачного и неудачного поведения в браке. Способы эффективного разрешения супружеских 
конфликтов и продолжительность брака как результат интенсивности потребности в браке и 
условий ее реализации. Социальные аспекты сексуального поведения супругов. Социокультурные и 
межличностные стереотипы мужского и женского поведения в браке. Половозрастные особенности 
супругов и  стаж брака. 

Влияние семейной социализации на формирование у детей гендерной и возрастной 
идентификации, самосохранительных установок и мотивов. Социокультурные стереотипы 
самосохранительного поведения личности (в зависимости от пола, возраста, семейного состояния). 
Понятие самосохранительного поведения, структура и основные элементы. Измерение 
самосохранительных установок и мотивов. Индекс тревожности Темплера. Семейный цикл и 
самосохранительное поведение. 

Репродуктивное поведение, определение, разновидности, понятие, структура диспозиционной 



регуляции поведения, специфика взаимодействия элементов этой структуры. Потребность в детях – 
движущая сила репродуктивного поведения, ее социально-психологическая суть, несводимость к 
инстинктам размножения и материнства. Степень удовлетворения потребности в детях, ее 
измерение. Репродуктивные установки на число и пол детей, на интервалы между рождениями и 
другими исходами беременности. Установки детности, разновидности предпочитаемого числа 
детей. Репродуктивные мотивы: социальные, экономические, психологические. Методы изучения 
мотивов. Результаты репродуктивного поведения личности и семьи. Линии и стереотипы 
поведения. 
Последовательность репродуктивных событий, полнота репродуктивного цикл. Узкий диапазон 
свободы репродуктивного выбора в регионах малодетности. Феноменологический анализ 
мотивировок обеспеченности и 



 
 
 
  культурности при обыденном принятии репродуктивных решений. Измерение норм детности и 

ценности детей. Роль семьи в формировании репродуктивных ориентаций детей. Прогностическое 
значение репродуктивных ориентаций детей, подростков, юношества. 

Соотношение репродуктивного, контрацептивного и сексуального видов поведения. Число детей в 
паре как итог взаимодействия репродуктивного поведения и плодовитости брачной пары. Система 
диспозиционного определения 14 репродуктивных ситуаций (рутинных и проблемных). 
Репродуктивный цикл, его неполнота. Репродуктивный процесс как последовательность 
репродуктивных событий на протяжении жизненного цикла семьи (личности) как результат 
взаимодействия социокультурных норм и плодовитости. Потребность в детях. Репродуктивные 
нормы. Репродуктивные установки и мотивы – методы их исследования. Идеальное, желаемое и 
ожидаемое число детей. Индекс степени удовлетворенности потребности в детях. Методика 
измерения норм, ценностей и установок детности с помощью техники "семантического 
дифференциала". Методики измерения экономических, социальных и 
психологических мотивов рождения детей. 

6 Тема 6.
 Проблемы 
кризиса 
современной 
семьи в России и 
мире 

Оценка исторических изменений семьи как проблемных. Различие социологических и 
социальных проблем. Нуклеаризация, конъюгализация и индивидуализация семейных отношений. 
Кризис, крах и дезорганизация семьи. Кризис семьи как социологическая проблема обоюдной 
нереспонсивности общества и личности по отношению к интересам семьи. Глобальный кризис 
семейного образа жизни: 1) перехват семейных функций другими социальными институтами, их 
деприватизация и социализация; 2) ослабление посреднической роли семьи, подчиненность семьи 
государственным институтам, идеология государственного патернализма, развал системы норм 
традиционной семьи и влияние института здравоохранения на этот процесс; 3)разъединение семьи и 
работы, устранение семейного производства и совместной деятельности родителей и детей. 

Проявление глобального кризиса семьи в России. Питирим Сорокин о кризисе российской 
семьи. Индустриализация и девальвация семейного образа жизни, сфокусированность всего строя 
жизни на индивиде а не на семье.. Вовлечение женщин в государственное производство – 
двухзарплатная семья, депривация родителей и детей, семейных поколений. Невыполнение 
семейных функций, потеря влияния семьи на остальные институты, снижение влияния на членов 
семьи, разложение авторитета семьи. 



Этапы упадка института семьи- начало ХХ века, середина ХХ века и масссовость малодетной 
семьи на рубеже ХХI века. Проблемы многоразводной и малодетной семьи, кризис социализации 
детей, социальная патология подрастающих поколений в контексте кризиса семьи. Кризис семьи и 
депопуляция. Общество на стадии поиска целей 
семейной политики. 

7 Тема 7. 
Социологические 
методы
 
в 

Социологические исследования семьи как способ реализации системного подхода. 
Взаимодействие условий и объекта исследования в социологии семьи при опросе, наблюдении и 
контент-анализе. Специфика изучения процессов формирования и выражения мнений при 
использовании опроса в фамилистике. Количественные и 
качественные исследования. 



 
 
 
 фамилистичес

ких 
исследованиях 

 

8 Тема 8. 
Социологический 
подход к 
изучению 
межличностных 
отношений в 
семье 

Различие социологического и психологического подходов к изучению семьи как малой 
группы. Семья как разновидность малой группы, специфика семьи как социально-психологической 
целостности (родителей-детей, супругов, родственников). Семейное единство, чувство МЫ: 
любовь, терпимость, прощение, долг, ответственность. Принцип первичности межличностных 
отношений в семье: интимность, близость, спонтанность. Социокультурный принцип 
приоритетности семейных отношений над всеми остальными, предпочтение своих чужим, принцип 
защиты, поддержки семьей тех ее членов, кто нарушает общекультурные нормы. Семейственность, 
фамилизм как отличительная черта семейной сплоченности. Фамилизм и эгоцентризм, семейный 
коллективизм и индивидуализм. Сплоченность семьи как ценностно-ориентированное единство, 
совместимость чувств и межличностных ролей. Межличностные роли в семье. Факторы 
сплоченности и конфликтности, устойчивости семьи и брака. Типология семейных конфликтов. 
Позитивный и негативный семейный климат. Распад семьи. Смерть и семья. Психология развода. 
Методы измерения межличностных отношений в семье, совместимости, эмпатии, стереотипизации, 
проекции. Методы опроса пар и семей в выборочных “полевых” исследованиях. Измерение 
ролевой совместимости 
супругов посредством техники "семантического дифференциала".



9 Тема 9.
 Семейная 
политика  
 по 
укреплению 
института 
 полной 
семьи с детьми 

Соотношение социальной семейной и демографической политики. Различие в трактовках семейной 
политики в кризисной и прогрессистской парадигме. Семейная политика укрепления социального 
института семьи, полной семьи с несколькими детьми. Семейная политика и социальная поддержка 
семьи как малой группы, устойчивости семейного союза на протяжении жизненного цикла. 
Социальная защита отдельных членов семьи (сирот, престарелых, инвалидов) и отдельных 
постсемейных ассоциаций и семейных групп, возникающих после распада полной семьи с детьми. 
Меры социальной поддержки работниц с семейными обязанностями как форма охраны наемного 
труда матерей. Меры социальной и экономической помощи малообеспеченным семьям. 
Цели семейной политики по усилению эффективности выполнения институциональных функций, 
по расширению влияния семьи не только на ее членов, но и на общественные институты, – в связи с 
возвратом и перераспределением перехваченных ранее функций семьи. Семейная политика по 
устранению институционального кризиса семьи и повышению ценностей семьи с несколькими 
детьми посредством соединения семьи и работы, расширения надомного труда и семейного 
образования с помощью компьютеризации семейной жизнедеятельности. Просемейная политика 
государства по приоритетности общественного подхода над индивидуальным, по снижению 
налогов и налоговых ставок в эффективно функционирующих семьях, по насыщению молодых 
семей с детьми кредитами для приобретения жилья организации успешной производственной и 
потребительской деятельности родителей и детей, циклов труда – быта – отдыха в стенах 
семейного дома. 
Историко-социологический анализ семейной политики в России ХХ века, характеристика
семейной политики 
советского периода в отечественной и зарубежной науки. Периодизация семейной политики
в России: от



 
 
 
  революционного радикализма до антисемейной направленности реформ 90-х годов. Семейный 

кодекс 1996 г. и принципы защиты семей в Концепции демографического развития Российской 
Федерации, принятой Правительством РФ в 2001г. Семейная политика и фамилистическая 
экспертиза указов Президента РФ, постановлений правительства и законодательства РФ. 
Семейная политика и фамилистический менеджмент во всех сферах жизни деятельности. Усиление 
ценностных ориентаций на семейный образ жизни средствами убеждающего воздействия в рамках 
социальной педагогики, а также с помощью рекламы и массовой информации. Внедрение нового 
имиджа семьи и родительства в системы 
маркетинговых коммуникаций. Расширение потребительских возможностей стабильной семьи с 
детьми как субъекте рыночной экономики и самого прибыльного из товаров на рынке социальных 
символов.

 
6. Фонд оценочных средств (ФОС, оценочные и методические материалы) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю). 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости, критерии и 
шкалы оценивания (в отсутствие утвержденных соответствующих локальных нормативных актов на факультете) 

Темы рефератов по дисциплине 

1. Мировые религии о браке и семье (на примере отдельных конфессий). 
2. Античные философы о семье. 
3. Л.Г.Морган и Ф.Энгельс о происхождении семьи и брака. 
4. Социология семейных изменений в трудах К.Циммермана, Э.Берджеса, Т.Парсонса: общее и различия. 
5. Современные теоретические подходы к изучению семьи (на примере одной из концепций). 
6. М.Мид «Культура и мир детства». 
7. Русские философы о семье. 
8. Социологическое исследование семьи в трудах М.М.Ковалевского и П.А. Сорокина. 
9. Женщина и материнство в работах А.М. Коллонтай. 
10. Методы социологического исследования семьи.



11. Методы изучения семейных биографий и линий жизни семьи. 
12. Развод и его социальные последствия. 
13. Супружеские конфликты. 
14. Сексуальное поведение: понятие, сущность, исследования. 
15. «Домострой» и другие источники о патриархальной семье на Руси. 
16. Будущая семья; гипотезы исследователей ХХ в. 
17. Альтернативные семейные стили и браки. 
18. Особенности семейной политики в России. 

Список практических заданий по дисциплине 
1. Построить генеалогическое дерево своей семьи вплоть до пятого колена. 
2. Построить схему трех нуклеарных семей, учитывая следующее: это семьи с 

обоими родителями; состоящими в повторном браке, где у них двое детей, и 
где у каждого из супругов имеется ребенок от первого брака (при этом сын 
жены уже женат и живет отдельно со своей семьей, а сын мужа 
воспитывается отчимом, у которого две дочери и одна из них - от его 
первого брака с умершей женой). 

3. Нарисуйте схемы нуклеарных семей с тремя, двумя и одной нуклеарной 
позициями (по две семьи на каждый из этих типов). 

4. Попытайтесь создать гипотетическое общество, в котором все специфические 
функции семьи перехвачены государством. 

5. Разработайте программу пилотажного исследования с использованием 
количественных и качественных методов. 

6. Провести «Исследование внутрисемейной совместимости на примере брачной 
пары от 18 до 45 лет с детьми». 

7. Подготовить групповой проект по эмпирическому исследованию семейных 
феноменов. 
Возможные методы исследования: интервьюирование, контент-анализ, 
библиографический метод, анкетирование, генеалогический метод и др. 
Проект выполняется академической группой. Работа с группой 
производится посредством взаимодействия преподавателя с 
руководителем проект, а также с руководителями теоретической и 
эмпирической части исследования (каждый руководитель выдвигается 
группой). Итогом исследовательской работы является отчет по 
результатам проделанной работы, в том числе его защита перед 
аудиторией, включающей сторонних слушателей. 

8. Попробуйте проанализировать образ семьи, транслируемый различными СМИ. 
Соответствует ли данный образ задачам семейно- демографической политики? 
 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
1. Появление духовной близости мужчины и женщины, помимо физического влечения, 
является основой для: 
а) создания семьи + 
б) рождения детей 
в) продолжения общения 

2. В развитии социологии семьи выделяют несколько этапов. Один из этапов: 
а) вторичный 



б) второй + 
в) средний 

3. В современных условиях большинство семей имеет нуклеарную структуру, т. е. 
состоят из супружеской пары с детьми или без них, так ли это: 
а) нет 
б) неизвестно 
в) да + 

4. Считается одним из первооткрывателей семьи в социологии: 
а) Дюркгейм + 
б) Спенсер 
в) Парсонс 

5. Выберете верное(ые) утверждение(я): 
а) В семье демократического типа воспитанием детей занимаются оба супруга. 
б) Среди семей демократического типа преобладают многопоколенные семьи. 
в) оба варианта верны + 
г) нет верного ответа 

6. Считается одним из первооткрывателей семьи в социологии: 
а) Маркс 
б) Ле Пле + 
в) Энгельс 

7. Что является функцией семьи: 
а) поддержание общественного воспроизводства 
б) обеспечение социальной стабильности 
в) первичная социализация + 

8. Считается одним из первооткрывателей семьи в социологии: 
а) Энгель + 
б) Маркс 
в) Спенсер 

9. Отрасль социологии, изучающая семью: 
а) психология семьи 
б) антропология семьи 
в) социология семьи + 

10. Институт, крегулирующий отношения между супругами, между родителями и 
детьми: 
а) семейство 
б) семья + 
в) родственных отношений 



11. Социология семьи как специальная область социологического знания берёт своё 
начало в масштабных эмпирических исследованиях: 
а) Рилза + 
б) Парсонса 
в) Маркса 

12. Социология семьи как специальная область социологического знания берёт своё 
начало в масштабных эмпирических исследованиях: 
а) Харчева 
б) Ле Пле + 
в) Спенсера 

13. Развитие социологии семьи в России тесно связано с развитием социологии в 
целом, так ли это: 
а) нет 
б) неизвестно 
в) да + 

14. Одна из функций семьи: 
а) социально-репродуктивная 
б) ретроспективная 
в) репродуктивная + 

15. Одна из функций семьи: 
а) социально-статусная + 
б) общественно-зависимая 
в) общественно-независимая 

16. Вклад супругов в обеспечение жизнедеятельности семьи: 
а) физический фактор 
б) материальный фактор + 
в) физиологический фактор 

17. Объект социологии семьи: 
а) каждый член семьи в отдельности 
б) родственники 
в) семья (проявление триединства отношений) + 

18. К основным задачам изучения дисциплины относится(ятся): 
а) освещение социальных факторов, влияющих на жизнедеятельность семьи 
б) раскрытие гуманистической сущности семьи 
в) оба варианта верны + 
г) нет верного ответа 

19. Макро- и микро- социология семьи подразделяется прежде всего по уровню … 
изучения: 
а) субъекта 



б) значимости 
в) объекта + 

20. На макроуровне семья изучается, как: 
а) малая социальная группа 
б) социальный институт + 
в) делимая структура 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости 

1. Социология семьи в системе дисциплин, изучающих семью. Специфика 
социологического подхода. Фамилистика и социология семьи. 
Фамилистическая социология как составная часть альтернативной 
социологии. 

2. Семья как объект социологического исследования. Семья как макро- и 
микрообъект исследования. Критерии определения семьи как 
социального института и малой группы. 

3. Феноменологический и инструментальный подходы к изучению семьи. 
4. Специфические и неспецифические функции семьи. Функции семьи по 

отношению к обществу, семье и личности. 
5. Типология семейных структур: расширенная и нуклеарная семья, 

нуклеарные позиция, основные разновидности. Социально- 
демографические типы семей (полные и неполные, много-, средне - и 
малодетные семьи). Типология по социальным признакам (гетеро- гомо-
гамия, патри-матри-локальность, патри-матри-линеальность). 
Комплектность внутрисемейных ролей, коммуникативные связи. 

6. Основные формы брака: моногамия, полигамия. 
7. Система условных обозначений, применяемых для характеристики типов 

семей. Генеалогическое дерево семьи. Геносоциограмма. 
8. Жизненный цикл семьи, события и стадии, продолжительность 

периодов, критерия периодизации, неполнота семейного цикла, понятие 
возраста семьи. Биографический метод исследования. 

9. «Генетическая социология» в XIX в. Эволюционный подход – два 
направления анализа изменений семьи. Вклад русских ученых в 
социологию семьи. 

10. Функциональный подход и эмпирическое изучение семьи. 3.Типология 
теоретических перспектив. 

11. Школа альтернативной социологии семьи. Исторические типы семей по К. 
Цимерману. Теория «естественной семьи» А. Карлсона. 

12. Семья в контексте структурно-функционального анализа,
 теории конфликта (марксизм и феминизм),
 символического интеракционизма, этнометодологии и феноменологической 
социологии, теории обмена и психоаналитической социологии. 

13. Становление фамилистической школы социологии в России во второй 
половине XX в. 

14. Становление социологии семьи: историко-эволюционный и 
функционалистский подходы, эмпирическое или межличностное 
направление. 

15. Предпосылки формирования социологии
 семьи в России. Периодизация отечественной



16. Теоретические концепции семейных изменений, перспективы социологии 
семьи. 

17. Социальная направленность изучения женского вопроса в России 1920-х гг. 
18. Сущность семьи как социального института: экзистенциальные 

(самосохранительные) и социально-структурные (статусные) аспекты 
институциональности семьи. 

19. Дофамилистическая эпоха - социальная организация, соединяющая 
воедино интересы самосохранения и воспроизводства поколений. 
Подчиненность социальной структуры экзистенциальному строю 
жизни. 

20. Семья и фамилистическая культура. Предпосылки
 возникновения семьи. Фамилизм и
 полифункциональность семьи в доиндустриальные эпохи. Пять 
признаков семейно-патриархального уклада жизни. 

21. Понятие общей и семейной социализации. Двойственный характер 
семейной социализации: влияние семьи на формирование личности и 
интернационализацию семейных ролей. 

22. Роль семьи в сопоставлении с другими институтами социализации. 
Исторически особенности семейной социализации. 

23. Современные социологические подходы к
Фамилистический подход. 

24. Феминизм и гендерная социализация в семье. 
25. Виды семейного поведения, соотношение с индивидуальным 

поведением в области брака и семьи, структура поведения семьи как 
группового единства, элементы поведения и их взаимодействие, имидж 
семьи и удовлетворенность семьей, потенциал семьи и ее устойчивость. 

26. Брачное поведение (супружеское, бракоразводное), удовлетворенность 
браком, потребность в брачном статусе и в брачном партнере, мотивы 
брака и развода, супружеская совместимость и сплоченность семьи на 
разных стадиях семейного цикла жизни. 

27. Репродуктивное поведение – дефиниция, основные элементы: нормы 
как регуляторы поведения, репродуктивные установки и мотивы, 
потребность в детях, ценностные ориентации (фамилистические и 
внесемейные), результаты репродуктивного поведения. 
Репродуктивный процесс и репродуктивный цикл, соотношение между 
установками детности и имеющимся числом детей в семье как 
динамизирующий фактор поведения, механизм определения ситуаций 
удовлетворения потребности в детях, типы рутинного и проблемного 
поведения при малодетности, среднедетности и многодетности семьи. 

28. Самосохранительное поведение, понятие, элементы и их измерение, 
самосохранительная социализация в семье, установки на сроки жизни, 
семья и здоровье, болезнь и смерть как факторы семейного цикла 
жизни, стресс и семейная психотерапия, социологический подход к 
профилактике здоровья. 



29. Изменения института семьи и их оценка в функционализме, 
интеракционизме, теории конфликта. Различие и сходство оценок 
кризиса в феминистической и модернизационной концепциях. 

30. Критерии эффективности социального института. 
31. Основные положения фамилистической теории кризиса семьи как 

социального института: «перехват» семейных функций государством, 
ослабление посреднической роли семьи, неравноправие института 
семьи, невыполнение семьей специфических функций, низкий имидж 
семьи в общественном мнении, непривлекательность семейности для 
индивида. 

32. Ценностно-институциональный кризис семьи и его последствия. 
33. Упадок нуклеарной семьи и формы семейной дезорганизации. Влияние 

институционального кризиса на конфликтность и распад отдельных 
семей. 

34. Особенности социологического подхода при изучении внутрисемейных 
взаимодействий. 

35. «Фундаментальный» характер исторических тенденций или кризис 
семьи – итог определенных целей и действий? Социальная 
необходимость в семье. 

36. Периодизация семейной политики в России. 
37. Советский период: идеология и практика воздействия на брачно-

семейные отношения. Противоречивость социального влияния на 
семью в период «военного коммунизма» и Нэпа. 

38. Государственное воздействие на брак и семью в 30-40-е гг. 
39. Патернализм советского государства в контексте вовлечения женщин в 

государственное производство и охраны труда работниц. 
40. Социальная политика государств «всеобщего благоденствия» - сравнительный 

анализ шведского и советского опыта. 
41. Социальная политика и семья в постсоветский период. 
42. Семейная и социальная политика: их соотношение, сходство и различие. 
43. Сущность семейной политики как соединение семьи и производства в рамках 

совместной деятельности родителей и детей. 
44. Определение целей и средств семейной политики в альтернативных 

парадигмах фамилизма, модернизации и феминизма. 
45. Структура деятельности по осуществлению семейной политики 
46. Семейная политика как объект социологического исследования 
47. Федеральная и региональная семейная политика 
48. Социальная политика и социальная поддержка семей 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), критерии и шкалы 
оценивания (в отсутствие утвержденных соответствующих локальных 
нормативных актов на факультете) 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 



1. Предмет социологии семьи. 
2. Комплектность социокультурных внутрисемейных ролей 
3. Функции семьи: специфические и неспецифические. 
4. Гомогамные-гомогенные и гетерогамные-гетерогенные семьи. 
5. Преимущества и недостатки применения методов опроса и контент-анализа к 

измерению семейных феноменов? 
6. Условия жизни и степень реализации потребности семьи в детях. 
7. Понятие семьи: различие дефиниций в зависимости от теоретических 

подходов. 
8. Макро- и микросоциология. 
9. Полигамия и ее разновидности. 
10. Фамилизм и посредническая роль семьи. 
11. Репродуктивные установки и их измерение. 
12. Полиандрия, полигиния, полигамия – их соотношение. 
13. Генеалогический метод и геносоциограмма. 
14. Социология семьи в России: характеристика основных этапов. 
15. Отличие подхода социолога от клинической ориентации психолога в 

измерениях семейной совместимости 
16. Запрет разводов и абортов – возможные последствия 
17. Инфертильность, инфантицид, лактация, контрацепция – какой термин 

лишний? 
18. Разрушение социальных норм многодетности семьи. 
19. Функции воспитания и кризис семьи. 
20. Теория исторического отмирания многодетности семьи – сводится ли она к 

теории перехода от "традиционной" семьи к "современной"? 
21. Элементы структуры диспозиционной регуляции социального поведения 

личности. 
22. Гендерные роли в семье – взаимная дополнительность или конфликтность? 
23. Определение семьи в различных научных школах. 
24. Социальные нормы как регуляторы семейного поведения, – как достигалась 

слитность всех видов семейного поведения. 
25. Чем семейная социализация отличается от общей? 
26. Неравенство семьи среди других социальных институтов. 
27. Типы репродуктивных установок и мотивов. 

28. Кризис семьи - это «упадок – деградация» или «перестройка – возрождение»? 
29. Фамилизм и феминизм – различие подходов к семейной политике. 
30. Может ли быть семейная политика противосемейной и какие цели делают ее 

просемейной? 
31. Есть ли у общества потребность в детях? 
32. Функции семьи по отношению к обществу и личности. 
33. Социальная поддержка семей и семейная политика –их соотношение. 
34. Метод семейных биографий или жизненных историй семьи. 
35. Цели семейной политики у феминистов и модернистов. 
36. Первичная и вторичная социализация детей, ресоциализация. 
37. Табу инцеста и репродуктивное табу. 
38. Отличие семейной политики от социальной и демографической. 
39. Перехват специфических функций семьи. 
40. В каком случае одна стадия семейного цикла жизни исключает остальные. 
41. Брачный выбор и брачный рынок. 
42. Статья Питирима Сорокина "Кризис современной семьи" 
43. Критерии много и малодетности. 
44. Различие позитивистского и феноменологического подходов к изучению 

семьи. 
45. Потребность в семье и ее место в иерархии потребностей А. Маслоу. 
46. Сколько интеракций в двухдетной семье? 



 
 

47. Семейная политика в России и в СССР: исторические этапы. 
48. Социализация детей в семье – формирование Я-концепции 
49. Отличие феминистской социологии от модернистской – есть ли они? 
50. Как соотносится семейная политика с социальной работой в семье? 
51. Каково число интеракций в семье с 5 и 8 внутрисемейными ролями, 

проанализируйте структуры. 
52. Семья как малая группа, как социально-психологическая целостность и 

единство. 
53. Семейная политика ДНК – что это? 
54. Прокомментируйте слова А. Гидденса о том, что освоение социологии, 

сути социологического подхода предполагает отказ от личного взгляда 
на мир. Каково значение этого отказа для социологии семьи? Семейный 
цикл жизни – полный и частичный. 

55. Семейный цикл жизни – полный и частичный. 
56. Число и структура интеракций в семьях с 5 детьми, и с 5 внутрисемейными 

ролями 
57. Типы семей по критерию доминирования и лидерства. 

Противоречивость социальных ролей личности – супружеских, 
половых, родительских. 

58. Потребность в браке и брачном партнере. 

59. Каковы структуры интеракций в семьях с 8 и 12 семейными ролями? 
60. Назовите 4 основных разновидности семейного поведения. 
61. Семья как социальный институт – три критерия эффективности. 
62. Нуклеарные позиции – назовите какие? 
63. Типология теоретических подходов к изучению семьи. 
64. Элементы диспозиционной регуляции поведения. Определение семейных 

ситуаций: принцип "хочу – могу – делаю" 
65. Сколько нуклеарных позиций в современной семье? 
66. Будущее семьи с точки зрения "прогрессистского" и "кризисного" подходов. 
67. Почему не бывает «нежеланных» детей? 
68. Фамилизм и модернизм как теоретические подходы к изучению семьи. 
69. Семья как посредник – что это значит? 
70. Проанализировать аргументацию тех ученых, которые утверждают, 

что в истории человечества не было многодетных семей. 
Действительно ли семья всегда была малодетной? 

71. Если все супруги станут профессиональными психотерапевтами, исчезнут ли 
разводы? 

72. Почему кризиса института семьи не было до второй половины XX века? 
 
 

Учебно-методические рекомендации для обеспечения  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим 

аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям. Самостоятельная работа 
включает: проработку конспекта лекций и учебной литературы, поиск (подбор) и обзор 
литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной 
проблеме курса, а также выполнение домашнего задания или домашней контрольной 
работы, выдаваемых на практических занятиях. 



 
 

Одним из важных методов самостоятельной работы студента является 
работа с научной литературой. При работе с книгой необходимо подобрать 
литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора 
литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой 
позволяют экономить время и повышают продуктивность. Правильный 
подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный 
курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 
разработках по данному курсу.  

Основные приемы можно свести к следующим:  
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;  
• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 
дипломных работ, а что выходит за рамками официальной учебной 
деятельности и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании курсовых и дипломных работ это позволит экономить 
время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 
но 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);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 
сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее 
интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте 
автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; 
для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда 
понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо 
с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его 
узнать);  

Таким образом, чтение научного текста является частью 
познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой 
информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически 



проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 
осуществляемого действия.  

Грамотная работа с научной литературой, предполагает соблюдение 
ряда правил. Прежде всего, при такой работе необходимо сознательное 
усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути, 
невозможен формальный, поверхностный подход, механическое заучивание, 
простое накопление цитат, выдержек. При работе над книгой требуется 
определенная последовательность.  

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием 
предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о 
структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап – 
чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы 
получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит 
постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и 
позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, 
наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть 
выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 
названий. Важная роль принадлежит библиографической подготовке 
студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться 
научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение 
вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать 
ее.  

В рамках учебной деятельности основным для студентов является 
изучающее чтение – оно позволяет в работе с учебной литературой 
накапливать знания. Кроме того, при овладении данным видом чтения 
формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 
научным текстом.  

Научная методика работы с литературой предусматривает также 
ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь 
обратиться к ним.  

Одной из форм обучения студентов, направленных на организацию и 
повышение уровня их самостоятельной работы, а также на усиление 
контроля за этой работой является написание реферата.  

Целью написания реферата является приобретение навыков 
самостоятельной работы с литературой с тем, чтобы на основе их анализа и 
обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и 
практического характера, обосновывая их соответствующим образом.  
 Реферат более объемный вид самостоятельной работы студента, 
содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, 
изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, 
представляющие профессиональный интерес, несущие элемент новизны. 
Реферативные материалы должны представлять письменную модель 
первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат 



может включать обзор нескольких источников и служить основой для 
доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.  
Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин.  

Слово "реферат" (от латинского – referre – докладывать, сообщать) 
означает сжатое изложение в устной или письменной форме содержания 
какого–либо вопроса или темы на основе критического обзора информации.  

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила. 
Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что реферат будут 
читать другие. Поэтому постоянно задавайте себе вопрос, будет ли понятно 
написанное остальным, что интересного и нового найдут они в работе.  
Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 
слишком общей.  

Найти нужную литературу по выбранной теме. Составить перечень 
литературы, которая обязательно должна быть прочитана.  

После предварительной подготовки следует приступать к написанию 
реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части.  

Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения; здесь 
необходимо сформулировать социальную или политическую проблему, 
которая будет проанализирована в реферате, изложить своё отношение к ней, 
то есть мотивацию выбора; определить особенность постановки данной 
проблемы авторами изученной литературы; объяснить актуальность и 
социальную значимость выбранной темы.  

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны 
быть направлены на рассмотрение узловых моментов в теме реферата. 
Изложение содержания изученной литературы предполагает его критическое 
осмысление, глубокий логический анализ.  
Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное изучение 
отдельного вопроса темы и последовательное изложение структуры 
текстового материала с обязательными ссылками на первоисточник. В целом, 
содержание основной части должно отражать позиции отдельных авторов, 
сравнительную характеристику этих позиций, выделение узловых вопросов 
дискурса по выбранной для исследования теме.  

Студент должен показать свободное владение основными понятиями и 
категориями авторского текста. Для лучшего изложения сущности 
анализируемого материала можно проиллюстрировать его таблицами, 
графиками, сравнением цифр, цитатами.  

Заключение. В заключении автор реферата должен сформулировать 
личную позицию в отношении изученной проблемы и предложить, может 
быть, свои способы её решения. Целесообразно сделать общие выводы по 
теме реферата и ещё раз отметить её актуальность и социальную значимость.  
Список использованных источников и литературы.  

Начать реферат можно с изложения яркого, впечатляющего факта, 
который требует пояснения. Далее изложение должно идти от простого – к 
сложному. Не останавливайтесь на подробностях. Главное требование к 



реферату - максимум пользы для читателя при минимуме информации.  
В зависимости от содержания и назначения в учебном процессе 

рефераты можно подразделить на две основные группы (типы): научно-
проблемные и обзорно-информационные.  

Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент 
должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по 
определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой 
теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную точку зрения с 
соответствующим ее обоснованием.  

На основе написанных рефератов возможна организация «круглого 
стола» студентов данной учебной группы. В таких случаях может быть 
поставлен доклад студента, реферат которого преподавателем признан 
лучшим, с последующим обсуждением проблемы всей группой студентов.  

Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата 
могут быть:  
1) краткое изложение основных положений той или иной книги, монографии, 
другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.) как правило, только что 
опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме по 
курсу дисциплины. По рефератам, содержание которых может представлять 
познавательный интерес для других студентов, целесообразно заслушивать в 
учебных группах сообщения их авторов;  
2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной 
проблеме (теме, вопросу), опубликованных в различных журналах за тот или 
иной период, либо в сборниках («научных трудах», «ученых записках» и 
т.д.). Такой реферат может рассматриваться и как первоначальный этап в 
работе по теме курсовой работы.  

Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в 
студенческой группе. Литература либо рекомендуется преподавателем, либо 
подбирается студентом самостоятельно, что является одним из элементов 
самостоятельной работы.  

Объем реферата должен быть в пределах 15-20 страниц 
машинописного текста через 1,5 интервала. При оформлении реферата 
необходимо ориентироваться на правила, установленные для оформления 
курсовых работ.  

Написание реферата и его защита перед преподавателем или группой 
предполагает, что студент должен знать правила написания и оформления 
реферата, а также уметь подготовить сообщение по теме своего реферата, 
быть готовым отвечать на вопросы преподавателя и студентов по 
содержанию реферата.  

Роль студента: написание реферата имеет особенности, касающиеся: 
выбора литературы (основной и дополнительной); изучения информации 
(уяснение логики материала источника, выбор основного материала, краткое 
изложение, формулирование выводов); оформления реферата согласно 
установленной форме.  

Критерии оценки:  



 актуальность темы;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала;  

 грамотность и полнота использования источников;  

 соответствие оформления реферата требованиям. 
 
Важной частью самостоятельной работы студента является написание 

эссе.  
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 
творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. 
Написание эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 
мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 
1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 
2. мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за 

тезисом следуют аргументы. 
Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, 

жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на 
мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого 
тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут 
"перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на 
краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество 
тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития 
мысли): 
 вступление 
 тезис, аргументы 
 тезис, аргументы 
 тезис, аргументы 
 заключение. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 
1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 
(во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 
2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической 
связи абзацев: так достигается целостность работы. 
3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 



художественность. Должный эффект обеспечивают короткие, простые, 
разнообразные по интонации предложения, умелое использование "самого 
современного" знака препинания - тире. Стиль отражает особенности 
личности. 
Эссе по содержанию бывают: 

 описательные, 
 повествовательные, 
 рефлексивные, 

 критические, 

 аналитические, 

  литературные и др 
Признаки эссе 
Можно выделить некоторые общие признаки (особенности) жанра, которые 
обычно перечисляются в энциклопедиях и словарях: 

1. Небольшой объем.  
Каких-либо жестких границ, не существует. Объем эссе - от трех до семи 
страниц компьютерного текста.  

2. Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка.  
Тема эссе всегда конкретна. Эссе не может содержать много тем или идей 
(мыслей). Оно отражает только один вариант, одну мысль. И развивает ее. 
Это ответ на один вопрос. 

3. Свободная композиция - важная особенность эссе.  
Эссе по своей природе устроено так, что не терпит никаких формальных 
рамок. Оно нередко строится вопреки законам логики, подчиняется 
произвольным ассоциациям, руководствуется принципом "Всѐ наоборот". 

4. Непринужденность повествования.  
Автору эссе важно установить доверительный стиль общения с читателем; 
чтобы быть понятым, он избегает намеренно усложненных, неясных, 
излишне строгих построений. Считается, что хорошее эссе может написать 
только тот, кто свободно владеет темой, видит ее с различных сторон и готов 
предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на 
явление, ставшее отправной точкой его размышлений. 

5. Склонность к парадоксам.  
Эссе призвано удивить читателя (слушателя) - это, по мнению многих 
исследователей, его обязательное качество. Отправной точкой для 
размышлений, воплощенных в эссе, нередко является афористическое, яркое 
высказывание или парадоксальное определение, буквально сталкивающее на 
первый взгляд бесспорные, но взаимоисключающие друг друга утверждения, 
характеристики, тезисы. 

6. Внутреннее смысловое единство  
Возможно, это один из парадоксов жанра. Свободное по композиции, 
ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем обладает внутренним 
смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и 



утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, 
непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная 
позиция автора. 

7. Ориентация на разговорную речь  
В то же время необходимо избегать употребления в эссе сленга, шаблонных 
фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. Язык, 
употребляемый при написании эссе, должен восприниматься серьезно. Итак, 
при написании эссе важно определить (уяснить) его тему, определить 
желаемый объем и цели каждого параграфа. 

Начните с главной идеи или яркой фразы. Задача - сразу захватить 
внимание читателя (слушателя). Здесь часто применяется сравнительная 
аллегория, когда неожиданный факт или событие связывается с основной 
темой. 
Правила написания эссе 

 Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - 
наличие заголовка. 

 Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это 
малая форма письменной работы, то не требуется обязательное 
повторение выводов в конце, они могут быть включены в основной 
текст или в заголовок. 

 Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. 
Формулировка проблемы может совпадать с окончательным выводом. 

Ошибки при написании эссе 
1 Плохая проверка.  

Не думайте, что можно ограничиться лишь проверкой правописания.  
Перечитайте свои эссе и убедитесь в том, что там нет каких - либо 
двусмысленных выражений, неудачных оборотов и т. д.  

2 Утомительные предисловия. Недостаточное количество деталей.  
Слишком часто интересное эссе проигрывает в том, что представляет собой 
перечисление утверждений без иллюстрации их примерами. Для эссе 
характерны обычные клише: важность усердной работы и упорства, учеба на 
ошибках и т. д. 

3 Многословие.  
Эссе ограничены определенным количеством слов, поэтому вам необходимо 
разумно распорядиться этим объемом. Иногда это означает отказ от каких-то 
идей или подробностей, особенно, если они уже где-то упоминались или не 
имеют непосредственного отношения к делу. Такие вещи только отвлекают 
внимание читателя (слушателя) и затмевают основную тему эссе. 

4 Длинные фразы.  
Длинные фразы еще не доказывают правоту автора, а короткие предложения 
часто производят больший эффект. Лучше всего, когда в эссе длинные фразы 
чередуются с короткими. Не перегружайте эссе.  
При написании эссе отбросьте слова из энциклопедий. Неправильное 



употребление таких слов отвлекает внимание, приуменьшает значение эссе. 
 

 
 

Методические материалы для проведения процедур оценивания 
результатов обучения 

 
Для подготовки к контрольным работам и тестам студентов 

рекомендуется: 
 

Самостоятельно дать письменный ответ на вопрос, рассматриваемый в 
рамках учебной дисциплины. Содержание ответа на поставленный вопрос 
включает: знание теории, выделение актуальных проблем данной темы в 
сфере общественной жизни. 

Качество письменной работы оценивается, прежде всего, по тому, 
насколько самостоятельно и правильно студент раскрывает содержание 
главных вопросов темы, использует знание рекомендованных к теме 
первоисточников. При изложении материала следует стремиться к тому, 
чтобы каждое теоретическое положение было убедительно аргументировано 
и всесторонне обосновано, а также подкреплено практическим материалом. 

Ключевым моментов в облегчении подготовки к контрольным 
работам и тестам является активная работа студентов на занятиях 
(внимательное прослушивание и тщательное конспектирование лекций, 
активное участие в практических занятиях) и регулярное повторение 
материала и выполнение домашних заданий. В таком случае требуется 
минимальная подготовка, заключающаяся в повторении и закреплении уже 
освоенного материала. 

 
Устный опрос (По всем разделам дисциплины). 

 
Преподаватель ставит студентам вопросы по содержанию изученного 

материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, степень его 
усвоения. 

 
Критерии ответов студентам во время устного опроса: 

 
5 баллов Студент на каждом занятии обнаруживает знание теории, 

активно участвует в обсуждении предлагаемых вопросов, 
критически оценивает предлагаемые решения, 
демонстрирует способность к самостоятельной работе. 

3-4 балла Студент на каждом занятии обнаруживает знание теории, 
участвует в обсуждении предлагаемых вопросов, 
критически оценивает предлагаемый материал, иногда 
демонстрирует способность к самостоятельной работе. 

1-2 балла Студент демонстрирует фрагментарное знание основной 



теории. На занятиях ведет себя пассивно. 
0 баллов Студент не участвует в работе. 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Критерии оценки презентации доклада (сообщения): 

Презентация доклада (сообщения) на семинаре 
 
9-10 баллов Студент активно занимался подготовкой презентации, в 

том числе с использованием современной экономической 
литературы, глубоко погружен в тему и может ответить 
на любой вопрос относительно ее содержания. Сама 
презентация логически построена, орфографически и 
стилистически грамотная, содержит интересные данные и 
вызывает у присутствующих живой интерес. 
Выступающему задают дополнительные уточняющие 
вопросы. 

 7-8 баллов Студент занимался подготовкой презентации, владеет 
темой и может ответить на большинство вопросов 
относительно ее содержания. Однако материал 
проанализирован недостаточно глубоко. Сама 
презентация логически построена, содержит 
орфографические и стилистические ошибки и вызывает у 
присутствующих интерес. 

5-6 баллов Студент слабо занимался подготовкой презентации, 
плохо разбирается в теме и не может ответить на вопросы 
относительно ее содержания. Сама презентация 
логически плохо построена, содержит орфографические и 
стилистические ошибки, не вызывает у присутствующих 
интереса. 

менее 5 баллов Студент не подготовил презентацию или она не отвечает 
критериям качества 

 
Критерии оценки подготовленного эссе: 

 
9-10 баллов Эссе написано в соответствии со структурой, при 

написании использованы разнообразные источники. 
Студент показал глубокое погружение в тему, 
сформулировал и обосновал собственную точку зрения на 
проблемы. Эссе логически выстроено, стилистически 
грамотно, содержит разнообразные примеры из 
практики/теории, подтверждающие выводы. 

 7-8 баллов Эссе написано в соответствии со структурой, при 



написании использованы разнообразные источники. 
Студент показал недостаточно глубокое погружение в 
тему, в формулировке собственной точки зрения 
присутствуют отдельные недостатки. Эссе логически 
выстроено, стилистически грамотно. 

5-6 баллов Присутствует нарушение структуры эссе. Студент 
демонстрирует поверхностное знание и понимание темы; 
не сформулировал собственную точку зрения. Эссе 
содержит стилистические и орфографические ошибки 

менее 5 баллов Эссе не раскрывает содержание проблемы и/или является 
плагиатом. 

 
Критерии оценки подготовленного реферата: 

 
11-15 баллов Реферат логически выстроен и содержание излагается на 

хорошем русском языке. Студент свободно владеет 
понятийным аппаратом дисциплины, ссылается на 
необходимые источники, соответствующие поставленной 
цели, свободно ориентируется в проблеме, аргументирует 
свою позицию, подкрепляет дополнительной 
информацией, демонстрирует свою эрудицию, 
отсутствуют орфографические, пунктуационные, 
стилистические, фактические ошибки. Текст реферата 
самостоятельный, не вторичный, присутствуют 
обоснованные выводы. 

6-10 баллов В реферате не прослеживается явная логика, он 
излагается на приемлемом русском языке. Студент не в 
полной мере может аргументировать и обосновать свою 
позицию, использует отдельную специализированную 
лексику, ссылается на необходимые источники, 
соответствующие поставленной цели, однако 
присутствуют отдельные незначительные 
орфографические, пунктуационные, стилистические, 
фактические ошибки. Текст реферата самостоятельный, 
не вторичный, присутствуют обоснованные выводы. 

1-5 баллов В реферате полностью отсутствует явная логика, он 
излагается на приемлемом русском языке. Студент 
владеет лишь основными источниками и литературой, 
ориентируется в некоторых из них, использует отдельную 
специализированную лексику, допускает отдельные, но 
значительные орфографические, пунктуационные, 
стилистические, фактические ошибки. Текст реферата 
самостоятельный, не вторичный, присутствуют 
недостаточно обоснованные выводы. 



менее 1 балла Реферат содержит бессистемно представленный текст. 
Студент не ориентируется в источниках, не использует 
специализированную лексику, допускает большое 
количество значительных орфографических, 
пунктуационных, стилистических, фактических ошибок. 
Текст реферата несамостоятельный, вторичный, 
отсутствуют выводы. 

 
Критерии выполнения разбора кейса: 

 
11-15 баллов Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 

русском языке. Студент свободно владеет понятийным 
аппаратом дисциплины, ссылается на необходимые 
источники, свободно ориентируется в проблеме, 
аргументирует свою позицию, подкрепляет 
дополнительной информацией, демонстрирует свою 
эрудицию, тем самым дает исчерпывающие ответы на все 
вопросы, а также правильно решает задачу 

6-10 баллов В ответе не прослеживается явная логика, он излагается 
на приемлемом русском языке. Студент не в полной мере 
может аргументировать и обосновать свою позицию, 
использует при ответе отдельную специализированную 
лексику, дает удовлетворительные ответы на вопросы, 
поставленные в кейсе. 

1-5 баллов В ответе полностью отсутствует явная логика, он 
излагается на приемлемом русском языке. Студент 
владеет лишь основными источниками и литературой, 
ориентируется в некоторых из них, использует при ответе 
отдельную специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы. 

менее 1 балла Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. Студент 
не ориентируется в них, при ответе не использует 
специализированную лексику, дает 
неудовлетворительные ответы 

 
Круглый стол 

 
Концепция круглого стола: на обсуждения приглашаются специалисты 

(преподаватели, занимающиеся данной проблематикой, специалисты 
исследовательских центров и т.д.), внутри группы студентов выбирается 
модератор, который будет организовывать дискуссию.  

Остальные студенты становятся участниками круглого стола. 
Начинается круглый стол с выступления преподавателя и приглашенных 
участников, затем сообщения делают участники семинара (мини-
выступления по 5-7 мин.). Участники излагают собственную точку зрения на 



современные проблемы, возникающие в сфере делового общения, 
аргументируют свою позицию, задают вопросы коллегам, коллективно 
обсуждают пути решения данных проблем. Ожидаемые результаты: умение 
аргументировать и обосновывать позицию, умение представлять результаты 
своего анализа на публике, умение работать в группе, умение грамотно 
ставить вопросы, делать оценку ответам коллег. 
 

Критерии выступлений студентов во время проведения «Круглого 
стола»: 

 
5 баллов Выставляется студенту, если он использовал при 

подготовке к круглому столу дополнительную 
рекомендованную и/или самостоятельно найденную 
литературу, демонстрирует знание иностранных и 
отечественных работ по проблематике круглого стола, 
свободно владеет базовыми знаниями по теме, хорошо 
логически выстраивает и презентует материал, приводит 
адекватные примеры; грамотно аргументирует свою 
позицию; 

3-4 балла Выставляется студенту, если он демонстрирует знание 
только отечественных работ по проблематике круглого 
стола, свободно владеет базовыми знаниями по теме, 
способен самостоятельно формулировать проблемы, 
хорошо логически выстраивает и презентует материал, 
приводит адекватные примеры 

1-2 балла Выставляется студенту, если он неуверенно владеет 
базовыми знаниями по теме, логически выстраивает и 
презентует материал, приводит примеры; 

0 баллов Выставляется студенту, если он слабо владеет (или не 
владеет) базовыми знаниями по теме, плохо логически 
выстраивает и презентует материал, не самостоятелен в 
суждениях. 

 
Развернутая беседа 

 
Концепция развернутой беседы: предполагает подготовку всех 

студентов по каждому вопросу плана, занятия с единым для всех перечнем 
рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 
студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 
вступление и заключение преподавателя. 

Ожидаемые результаты: умение аргументировать и обосновывать 
позицию, умение представлять результаты своего анализа на публике, 
умение работать в группе, умение грамотно ставить вопросы, делать оценку 
ответам коллег. 

 



Критерии оценки участия студента в развернутой беседе: 
 

5 баллов Выставляется студенту, если он при подготовке к 
развернутой беседе ознакомился со всей основной и 
дополнительной рекомендованной литературой, 
подготовился по всем вопросам плана занятия, подобрал 
статистический материал, подтверждающий его позицию, 
хорошо логически выстраивает и презентует материал, 
приводит адекватные примеры из практики разрешения 
проблем в разных странах, опирается на мнения 
специалистов; грамотно аргументирует свою позицию; 

3-4 балла Выставляется студенту, если он при подготовке к 
развернутой беседе ознакомился со всей основной и 
дополнительной рекомендованной литературой, 
подготовился по всем вопросам плана занятия, свободно 
владеет базовыми знаниями по теме, хорошо логически 
выстраивает и презентует материал; 

1-2 балла Выставляется студенту, если он при подготовке к 
развернутой беседе ознакомился только с основной 
рекомендованной литературой, подготовился не по всем 
вопросам плана занятия, если он не уверенно владеет 
базовыми знаниями по теме, не всегда логически верно 
выстраивает и презентует материал; 

0 баллов Выставляется студенту, если он при подготовке к 
развернутой беседе ознакомился не со всей основной 
рекомендованной литературой, подготовился не по всем 
вопросам плана занятия, если он слабо владеет (или не 
владеет) базовыми знаниями по теме, плохо логически 
выстраивает и презентует материал, не самостоятелен в 
суждениях. 

 
Дискуссия 

Ожидаемые результаты: умение аргументировать и обосновывать 
позицию, умение представлять результаты своего анализа на публике, 
умение работать в группе, умение грамотно ставить вопросы, делать оценку 
ответам коллег. 

 
Критерии оценки участия студента в дискуссии 

 
5 баллов Выставляется студенту, если он использовал при 

подготовке к дискуссии дополнительную 
рекомендованную и/или самостоятельно найденную 
литературу, собрал разнообразные примеры, 
подтверждающих позицию, демонстрирует знание 
российской и зарубежной практики по решению 



обозначенных проблем, свободно владеет базовыми 
знаниями по теме, хорошо логически выстраивает и 
презентует материал, приводит адекватные примеры; 
грамотно аргументирует свою позицию; 

3-4 балла Выставляется студенту, если он демонстрирует знание 
отечественных работ по проблематике дискуссии,  
свободно владеет базовыми знаниями по теме, хорошо 
логически выстраивает и презентует материал, приводит 
адекватные примеры; 

1-2 балла Выставляется студенту, если он не уверенно владеет 
базовыми знаниями по теме, логически выстраивает и 
презентует материал, приводит примеры; 

0 баллов Выставляется студенту, если он слабо владеет (или не 
владеет) базовыми знаниями по теме, плохо логически 
выстраивает и презентует материал, не самостоятелен в 
суждениях. 

 
Деловая игра 

Ожидаемые результаты: научить студентов правильно определять и 
практически демонстрировать те навыки и умения, которые потребуются для 
успешной реализации делового общения. 
 

Критерии оценки участия студента в деловой игре 
 

1-2 балла Выставляется студенту, если он в ходе игры 
продемонстрировал навыки и умения, которые требуются 
для успешной реализации делового общения. 
Продемонстрировал гибкость и креативность мышления, 
способность критически осмыслить собственное 
поведение и поведение коллег в процессе игры. 

0 баллов Выставляется студенту, если он в ходе игры не смог 
продемонстрировать навыки и умения, которые 
требуются для успешной реализации делового общения, 
не смог критически осмыслить собственное поведение и 
поведение коллег в процессе игры. 

 
«Мозговой штурм» 

 
Ожидаемый (е) результат (ы): научить студентов обсуждать спорные/ 

дискуссионные вопросы; повысить мотивацию неактивных студентов; 
сформировать банк идей для последующей работы, обсуждения  

 
Критерии оценки участия студента в «мозговом штурме» 

 



1-2 балла Выставляется студенту, если он если он активно 
участвовал в мозговом штурме, в проведении и оценке 
результатов; 

0 баллов Выставляется студенту, если он не проявил активности в 
проведении и оценке результатов мозгового штурма. 

 
Ролевая игра 

 
Ожидаемый (е) результат (ы): научить студентов правильно определять 

и практически демонстрировать те навыки и характеристики, которые были 
приобретены ими в ходе освоения учебной дисциплины.   

 
Критерии оценки участия студента в ролевой игре 

 
1-2 балла Выставляется студенту, если он в ходе игры смог 

продемонстрировать навыки и умения анализировать 
социальные проблемы, продемонстрировал гибкость и 
креативность мышления, способность отобрать 
необходимый материал, провести сравнительный анализ 
предложенных концепций и достойно отстоять 
выбранную позицию 

0 баллов Выставляется студенту, если он в ходе игры не смог 
продемонстрировать навыки и умения анализировать 
социальные проблемы в области социологии 
рождаемости, не смог критически осмыслить 
поставленную проблему и отобрать необходимый 
материал. 

 
Коллоквиум 

 
Коллоквиум представляет собой разновидность опроса студентов по 

пройденной проблематике, в центре которого стоят вопросы, задаваемые 
преподавателем. Преподаватель формулирует вопрос к одному из студентов, 
он дает свой ответ, затем остальные студенты имеют возможность дополнить 
ответ данного студента. Вопросы преподавателя могут вытекать один из 
другого, быть взаимосвязанными, наводящими, и т.п. 

 
Критерии оценки участия студента в коллоквиуме: 

 
5 баллов Выставляется студенту, если он при подготовке к 

коллоквиуму ознакомился со всей основной и 
дополнительной рекомендованной литературой, 
подготовился по всем вопросам плана занятия, хорошо 
логически выстраивает ответ, приводит адекватные 
примеры, опирается на мнения специалистов; грамотно 



аргументирует свою позицию. 
3-4 балла Выставляется студенту, если он при подготовке к 

коллоквиуму ознакомился со всей основной и 
дополнительной рекомендованной литературой, 
подготовился по всем вопросам плана занятия, свободно 
владеет базовыми знаниями по теме, хорошо логически 
выстраивает и презентует материал. 

1-2 балла Выставляется студенту, если он при подготовке к 
развернутой беседе ознакомился только с основной 
рекомендованной литературой, подготовился не по всем 
вопросам плана занятия, если он не уверенно владеет 
базовыми знаниями по теме, не всегда логически верно 
выстраивает и презентует материал. 

0 баллов Выставляется студенту, если он при подготовке к 
развернутой беседе ознакомился не со всей основной 
рекомендованной литературой, подготовился не по всем 
вопросам плана занятия, если он слабо владеет (или не 
владеет) базовыми знаниями по теме, плохо логически 
выстраивает и презентует материал, не самостоятелен в 
суждениях. 



Критерии оценки ответов на вопросы зачета: 
 

40 баллов за 
вопрос 

Выставляется студенту, если он обнаруживает 
всестороннее систематическое и глубокое знание 
программного материала; способен творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; - 
владеет понятийным аппаратом дисциплины; 
демонстрирует способность к анализу и сопоставлению 
различных подходов к решению заявленной в вопросе 
проблематики; подтверждает теоретические постулаты 
примерами из социальной практики  

менее 40 
баллов 

Выставляется студенту, если он обнаруживает 
значительные пробелы в знаниях основного 
программного материала; допускает принципиальные 
ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрирует 
незнание теории и практики социологии глобализации. 

 
Критерии оценки ответов на вопросы экзамена: 

 
29-40 баллов Ставится в том случае, когда студент обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного 
материала по дисциплине, умеет свободно 
ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный 
на основании изученного материала. Выдвинутые 
положения аргументированы и иллюстрированы 
примерами. Материал изложен в определенной 
логической последовательности, осознанно, 
литературным языком, с использованием современных 
научных терминов; ответ самостоятельный. Студент 
уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

19-28 баллов Ставится в том случае, когда студент обнаруживает 
полное знание учебного материала, демонстрирует 
систематический характер знаний по дисциплине. Ответ 
полный и правильный, подтвержден примерами; но их 
обоснование не аргументировано, отсутствует 
собственная точка зрения. Материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом 
допущены 2-3 несущественные погрешности, 
исправленные по требованию экзаменатора. Студент 
испытывает незначительные трудности в ответах на 
дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, 
самостоятельно, с использованием современных научных 
терминов, литературным языком. 

9-18 баллов Ставится в том случае, когда студент обнаруживает 
знание основного программного материала по 
дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 
недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 
Основные понятия употреблены правильно, но 



обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического 
материала. Выдвигаемые положения недостаточно 
аргументированы и не подтверждены примерами; ответ 
носит преимущественно описательный характер. Студент 
испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. 
Научная терминология используется недостаточно. 

0-8 баллов Выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного учебного материала по дисциплине. 
При ответе обнаружено непонимание студентом 
основного содержания теоретического материала или 
допущен ряд существенных ошибок, которые студент не 
может исправить при наводящих вопросах экзаменатора, 
затрудняется в ответах на вопросы. Студент подменил 
научное обоснование проблем рассуждением бытового 
плана. Ответ носит поверхностный характер; 
наблюдаются неточности в использовании научной 
терминологии. 

 
Обоснование балльной системы оценки 

Балльная структура оценки 

Посещение лекций – 0,5 балла за посещение 1 лекционного занятия 

Активная работа на семинарах – 5 баллов (максимальное количество баллов за 
работу на 1 семинарском занятии) 

Презентация доклад (сообщения) на семинаре- 10 баллов 

Подготовка эссе – 10 баллов  

Подготовка реферата – 15 баллов  

Разбор кейсов – 8 баллов 

Практическое задание – 15 баллов 

Внутрисеместровая аттестация (внутрисеместровое тестирование) – 20 баллов 

Итоговое испытание (зачет/экзамен)– 40 баллов 

Шкала перевода баллов в традиционную шкалу оценки 
 
Трудоемкость каждой учебной дисциплины рассчитывается по формуле: 50 
баллов х количество кредитов ― это 100%. 
 
1. Кредит – это единица измерения трудоемкости учебной дисциплины. Балл – это 
единица оценки качества выполнения работы студентом. 
В балльно-рейтинговой системе 1 кредит соответствует 50 баллам. 
 
Для перевода баллов, набранных студентом, в проценты необходимо использовать 
формулу: 

𝒛 ൌ
𝟏𝟎𝟎% ∗ у

𝒙
 , где 

z ― сумма набранных баллов студентом (%). 



х ― трудоемкость каждой учебной дисциплины (балл); 
у ― сумма набранных баллов студентом (балл). 
 
Экзамен: 

 z > 85% выставляется оценка «5»; 
 65% < z < 85% выставляется оценка «4»; 
 50% < z < 65% выставляется оценка «3»; 
 20% < z < 50% выставляется оценка «2»; 
 z < 20% выставляется оценка «1». 
 

Зачет: 
 z > 50% выставляется оценка «зачет»; 
 z < 50% выставляется оценка «не зачет»; 

 
 
7. Ресурсное обеспечение: 

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

А. Основная литература. 
 

1. Антонов А.И. Микросоциология семьи. 2-е изд. испр. и доплн. М. 2017 
http://socioline.ru/pages/ai-antonov-mikrosotsiologiya-semi 

2. Антонов А.И., Борисов В.А. Лекции по демографии: Учебник для вузов. - М.: 
Академический проект, 2011. – 592 с. 

3. Вовк Е. Практика сожительств в России: распространенность, смыслы, 
интерпретации // Социальная реальность. – 2006. – № 4. – С. 46- 
60. URL: https://corp.fom.ru/uploads/socreal/post-100.pdf 

4. Демографический ежегодник России. 2019. Статистический сборник. M., 
Росстат, 2019, – 252 С. [Электронный ресурс]. URL: 
https://gks.ru/bgd/regl/B19_16/Main.htm 

5. Карлсон А. Шведский эксперимент в демографической политике: Гуннар и 
Альва Мюрдали и межвоенный кризис народонаселения. / Пер. с англ. Б. 
Пинскера. М., ИРИСЭН, Мысль, 2009. - 312 с. https://epdf.pub/-
8d682d0f316db1cde395027b44c2557486476.html 

6. Карпова В. М. Особенности межпоколенной трансляции семейных 
ценностей // Вестник Московского университета. Серия 18: 
Социология и политология. — 2019. — № 3. — С. 117–139. URL: 
https://vestnik.socio.msu.ru/jour 

7. Семьецентризм: миф или реальность? Коллективная монография / гл. ред. 
А.И. Антонов — М.: МАКС Пресс, 2016. URL: 
https://istina.msu.ru/publications/book/140852425/ 

8. Синельников А. Б. Семья и брак: кризис или модернизация // 
Социологический журнал. — 2018. — Т. 24, № 1. — С. 95–113. 
http://jour.isras.ru/upload/journals/1/articles/5715/public/5715-11116-1-PB.pdf 

9. Ценности семейно-детного образа жизни (СеДОЖ–2019): Аналитический 
отчет по результатам межрегионального социолого- демографического 
исследования / А. И. Антонов, В. М. Карпова, С. В. Ляликова, 
Синельников А.Б., Новоселова Е.Н. — Москва: Москва, 2020. — 486 с. 
URL: https://istina.msu.ru/publications/book/271501144/ 



Б. Дополнительная литература. 
1. Антонов А. И. Институциональный кризис семьи и семейно-демографических структур в контексте социальных 

изменений и социального неравенства // Demographia.net. — 2014. URL: https://riss.ru/demography/demography-science-
journal/5273/ 

2. Безрукова О.Н. Ценности детей и родительства: межпоколенческая динамика // Социологический журнал. 2017. Том 
23. № 1. С. 88–110. URL: https://www.jour.isras.ru/index.php/socjour/article/view/5003/5230Гурко Т. А. Становление 
социологии семьи в России // Социологические исследования. 2018. № 6. С. 40-52 URL: 
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2624&jid=7213&jn=socis 

3. Гурко Т. А. Теоретические подходы к изучению семьи. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Институт социологии РАН, 2016. 
– 210 с. URL: 
https://www.isras.ru/files/File/publ/Gurko_Teoreticheskie_podkhody_k_izucheniyu_semyi_2_izd_electron_final_2016.pdf 
(дата обращения 29.11.2019). 

4. Карпова В.М. Репродуктивная история как фактор репродуктивного поведения. Вестник Московского университета. 
Серия 18. 
Социология и политология. 2018;24(3):62-86.https://doi.org/10.24290/1029-3736-2018-24-3-62-86 

5. Карпова В.М. Репродуктивная история как фактор репродуктивного поведения.   Вестник Московского университета. 
Серия 18. 
Социология и политология. 2018;24(3):62-86. https://doi.org/10.24290/1029-3736-2018-24-3-62-86 

6. Клупт М.А. Переосмысливая современную историю рождаемости: семья, государство и мир-система // Демографическое 
обозрение. 2018. 
№3. С. 6-24. URL: https://demreview.hse.ru/article/view/8133/8810 

7. Новоселова Е. Н. Социальные аспекты репродуктивного здоровья женского населения России // Вестник 
Московского университета. Серия 18: Социология и политология. — 2018. — № 2. URL: https://doi.org/10.24290/1029-
3736-2018-24-2-121-138 

8. Новосёлова Е.Н. К вопросу о роли социологии в изучении и сохранении здоровья населения России. Вестник 
Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2017;23(3):30-57. 
https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/288/242 

9. Синельников А. Б. Семейные ценности как цель в жизни для законных супругов и сожителей // Народонаселение. — 2018. 
— Т. 21, № 2. 
— С. 46–59. URL: http://www.isesp-ras.ru/images/narodonaselenie/2018_2.pdf 

10. Синельников А. Б. Семья и брак: кризис или модернизация // Социологический журнал. — 2018. — Т. 24, № 1. 
— С. 95–113. URL: http://jour.isras.ru/upload/journals/1/articles/5715/public/5715-11116-1-PB.pdf 

11. Синельников А. Б. Трансформация брака и рождаемость в России // Народонаселение. — 2019. — № 2. — С. 26–
39. http://www.isesp- ras.ru/images/narodonaselenie/2019_2.pdf 



12. Синельников А. Б., Дорохина О. В. К чему приводит неограниченное право на развод? // Вестник Московского 
университета. Серия 18: 

13. Социология и политология. 2015. № 3. С. 79–94. URL: https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/108/109 
 
7.2. Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного производства (подлежит 

обновлению при необходимости) 

7.3.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем (подлежит обновлению при 
необходимости) 

7.4.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

Журнал «Социс. Социологические исследования» http://www.nir.ru/socio/skipubl/socis.htm - 
Журнал «Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология» http://www.vestnik.socio.msu.ru/ 
Журнал “Internet Policy Review” https://policyreview.info 
Журнал “New Media and Society” https://uk.sagepub.com/en- 

gb/eur/journal/new-media-
society 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 



 
 

Национальная электронная библиотека http://www.nel.nns.ru/ 
Электронная библиотека ИНИОН РАН http://www.inion.ru 
Электронная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова http://www.nbmgu.ru/publicdb/ 
«Демоскоп Weekly» — демографический еженедельник www.demoscope.ru 
Официальный сайт Росстата www.gks.ru 
Журнал «Социологические исследования» www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm 
Population and Economics https://populationandeconomics.pensoft.net 
Демографическое обозрение https://demreview.hse.ru/issue/view/828 
Народонаселение http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie 

 
7.5. Описание материально-технического обеспечения. 

Для проведения занятий необходимы помещения, укомплектованные специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации: микрофоном, 
настенным экраном, подвижной маркерной доской, компьютером с мультимедийным проектором, колонками и 
другими информационно-демонстрационными средствами. 

8. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП указано в Общей 
характеристике ОПОП. 

9. Разработчик (разработчики) программы: Садовникова Елена Викторовна 


