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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: изучение теоретических основ и практики осуществления социальной защиты детства в РФ.  

1.2 Задачи: - ознакомление студентов с основными документами, определяющими политику государства в решении 

вопросов социальной защиты детства РФ;  

- изучение особенностей осуществления социальной защиты детства в деятельности социальных служб и 

учреждений социальной защиты;  

- знакомство с основными направлениями и технологиями социально-педагогической работы.  
            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП:  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Введение в профессию 

2.1.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

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

предшествующее: 
2.2.1 Возрастно-психологическое консультирование 

2.2.2 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.3 Психология 

2.2.4 Психология и педагогика развития 

2.2.5 Семейная педагогика 

2.2.6 Основы вожатской деятельности 

2.2.7 Летняя педагогическая практика 

2.2.8 Педагогическая практика 

2.2.9 Психологическое сопровождение детей с ОВЗ 

2.2.10 Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

2.2.11 Клиническая психология детей и подростков 
            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПК-1: Способен осуществлять психолого-педагогическое сопровождение процессов обучения, развития, воспитания, 

социализации детей и подростков 

ИД-2.ПК-1: Применяет психолого-педагогические методы и средства развития, воспитания, социализации детей и 

подростков в профессиональной деятельности 

знать психолого-педагогические методы и средства развития, воспитания, социализации детей и подростков в 

профессиональной деятельности; 
уметь применять психолого-педагогические методы и средства развития, воспитания, социализации детей и подростков в 

профессиональной деятельности; 
владеть навыками применения психолого-педагогических методов и средств развития, воспитания, социализации детей и 

подростков в профессиональной деятельности 
            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.  СУЩНОСТЬ И ОСНОВЫ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ 

ДЕТСТВА 
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1.1 Тема: Введение в дисциплину 

"Организация  социальной защиты 

детства". Основные  права  детей  и  их 

отражение  в  нормативных актах. 
 

Предмет,   цель,   задачи,   основные 

категории дисциплины,    ее 

междисциплинарный 

характер.Определение   понятия 

«детства»   в   психолого- 
педагогической литературе (Б.Г. 
Ананьев, И. С. Кон, С. А.  Рубинштейн, 
К.  Д.  Ушинский  и  др.).  Социально- 
демографические    проблемы    
детства. 
Общая характеристика 

конституционных    прав    детей. 
Ответственность  и  обязанность 

несовершеннолетних. Права в области 

семейных отношений. Права в области 

образования. Права в области 

социального обеспечения. Права  в 

области  жилищного  права.  Права  в 

области имущественных  отношений. 
Права  в  области  трудовых 

отношений.Уголовная, 
административная ответственность 

несовершеннолетних. /Лек/ 

3 1 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.2 Тема: Введение в дисциплину 

"Организация Основы социальной 

защиты детства". Основные  права 

детей  и  их отражение  в  
нормативных 

актах. 
 

1.Предмет,   цель,   задачи,   основные 

категории дисциплины. 
2.Определение   понятия   «детства»   
в 

психолого-педагогической литературе 

(Б.Г. Ананьев, И. С. Кон, С. А. 
Рубинштейн, К. Д. Ушинский и др.). 
3.Социально-демографические 

проблемы детства. 
4.Общая характеристика 

конституционных прав детей. 
5.Ответственность и обязанность 

несовершеннолетних. /Пр/

3 2 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 2 Круглый стол 

1.3 Тема: Введение в дисциплину 

"Организация Основы социальной 

защиты детства". Основные  права 

детей  и  их отражение  в  
нормативных 

актах. 
 

1. Используя нормативно-правовые 

документы в области социальной 

защиты детства в РФ заполнить 

таблицу: 
Права и обязанность 

несовершеннолетних. 
 

2. Подготовить буклет 

"Ответственность и обязанность 

несовершеннолетних в РФ". /Ср/ 

3 2 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  
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1.4 Тема: Международные соглашения о 

правовой защите детства. 
 

Формирование   международного 

сотрудничества   в области правовой 

защиты детства. Координация усилий 

государств  в  области  защиты 

интересов  детей  в международном 

масштабе  вначале XXвека.Принятие 

международных  документов 

(Женевская  Декларация прав  ребенка 

(1924  г.);  Международные  стандарты 

в области защиты детей, основными из 

которых являются Декларация прав 

ребенка (1959г) и Конвенция ООН «О 

правах  ребенка»  (1989г);  Пекинские 

правила  (1985г)). Комитет  ООН  по 

правам  ребенка  и  его  обязанности. 
Деятельность стран-участниц 

Конвенции. Международные 

организации: 
ООН;ВОЗ;Международная Организация 

Труда (МОТ); ЮНЕСКО; -Европейский 

союз;  Совет  Европы.  Генеральные 

органы ООН: Генеральная Ассамблея 

ООН, Совет Безопасности, 
Экономический   и   Социальный   
совет 

(ЭКОСОС), Международный  Суд,  Суд 

по  опеке,  Секретариат. Участие 

комитета ООН  в  решении  вопросов 

защиты прав детей в России. /Лек/ 

3 1 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.5 Тема: Международные соглашения о 

правовой защите детства. 
 

1.Характеристика международных 

документов (Женевская  Декларация 

прав  ребенка  (1924  г.); 
Международные  стандарты  в  области 

защиты  детей, основными  из  которых 

являются  Декларация  прав ребенка 

(1959г) и Конвенция ООН«О правах 

ребенка» (1989г); Пекинские правила 

(1985г)). Комитет ООН по правам 

ребенка и его обязанности. 
2.Содержание деятельности стран- 
участниц Конвенции. 
3.Содержание деятельности 

международных организаций:    ООН; 
ВОЗ;        Международная 
Организация 

Труда (МОТ); ЮНЕСКО; -Европейский 

союз;  Совет  Европы.  Генеральные 

органы  ООН: Генеральная  Ассамблея 

ООН,  Совет  Безопасности, 
Экономический  и  Социальный  совет 

(ЭКОСОС), Международный Суд, Суд 

по опеке, Секретариат. 
 

/Пр/ 

3 2 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  
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1.6 Тема: Международные соглашения о 

правовой защите детства. 
 

1. Изучить опыт организации 

социальной защиты детства в 

европейских странах (система 

образования, система социального 

обеспечения семей, воспитывающих 

детей). Подготовить презентации. /Ср/ 

3 2 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.7 Тема: Современная  система правовой 

защиты  детства  в Российской 

Федерации. 
 

Современная  система  социальной 

защиты  детей  в России.  Понятие 

системы  социальной  защиты  детства. 
Основные  составляющие  системы 

социальной  защиты детства. 
Содержание и принципы современной 

системы правовой  защиты  детства. 
Основные  направления российской 

системы защиты детства. Объект 

социальной защиты  детства. 
Классификация  объектов  социальной 

защиты детства. Основные субъекты 

социальной защиты детства 

всовременной России (государство, 
учреждения системы   социальной 

защиты   населения,   органы 

управления   предприятий, 
политические   партии   и движения, 
СМИ,  церковь,  семья, 
образовательные  и учебно- 
воспитательные учреждения, люди, 
занимающиеся   практической 

социальной   защитой, волонтерские 

движения    и    благотворительные 

организации). Роль 

неправительственных и общественных 

организаций  в  защите  прав  детей. 
Нормативно –правовая база социальной 

защиты детства (Конвенция  ООН  «О 

правах  ребенка»,  Федеральный закон 

«Об  основных  гарантиях  прав 

ребенка  в  РФ», Федеральный закон 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Семейный 

Кодекс РФ. /Лек/ 

3 1 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.8 Тема: Современная  система правовой 

защиты  детства  в Российской 

Федерации. 
 

1.Понятие  системы  социальной 

защиты  детства  и  ее составляющие. 
2.Объекты и субъекты социальной 

защиты детства. 
3.Содержание  деятельности 

неправительственных  и общественных 

организаций  по  защите  прав  детей 

(фонды, ассоциации, организации, 
центры). 
4.Нормативно-правовое   регулирование 

деятельности неправительственных 

организаций. /Пр/ 

3 2 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 2 Кейсы 
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1.9 Тема: Современная  система правовой 

защиты  детства  в Российской 

Федерации. 
 

1. Аннотирование законов в сфере 

правовой  защиты  детства  в 

Российской Федерации. /Ср/ 

3 2 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.10 Тема:  Государственные социальные 

гарантии социальной защиты детства. 
 

Цели  государственной  политики  в 

области  социальной защиты детства. 
Принципы государственной политики в 

области  социальной  защиты  детства. 
Категории  детей, нуждающихся  в 

социальной  защите.  «Государственный 

минимальный  стандарт  основных 

показателей  качества жизни  детей». 
Органы  государственной  власти  и  
их 

функции   в   области   системы 

защиты   детства. Полномочия  органов 

государственной  власти  РФ. 
Компетенция  федеральных  органов 

исполнительной власти.  Министерство 

здравоохранения  и  социального 

развития.  Департамент  медико- 
социальных проблем семьи, 
материнства и детства. Департамент 

воспитания, дополнительного 

образования  и  социальной  защиты 

детей  Министерства  образования  и 

науки  Российской 

Федерации.Департамент 

государственной  молодежной политики 

и  социальной    защиты  детей 

Министерства образования  и  науки 

РФ.  Комитет  Государственной Думы 

по делам женщин, семьи и молодежи. 
Полномочия органов местного 

самоуправления в области социальной 

защиты   детства.   Функции   органов 

опеки   и попечительства в защите прав 

детей.  /Лек/ 

3 1 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.11 Тема:  Государственные социальные 

гарантии социальной защиты детства. 
 

1.Цели и принципы государственной 

политики в области социальной защиты 

детства. 
2.Категории детей, нуждающихся в 

социальной защите. 
3.Характеристика «Государственного 

минимального стандарта основных 

показателей  качества  жизни детей». 
4.Органы   государственной   власти, их 

функции, полномочия и компетенции в 

области системы защиты детства 

(Министерства, Департаменты, 
Комитеты). 
5.Полномочия  органов  местного 

самоуправления  в области социальной 

защиты детства. 6.Функции  органов 

опеки  и  попечительства  в  защите 

прав детей. /Пр/ 

3 2 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  
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1.12 Тема:  Государственные социальные 

гарантии социальной защиты детства. 
 

1. Изучить региональный опыт 

реализации государственных 

социальных гарантий социальной 

защиты детства. 
2. Разработать рекомендации по 

совершенствованию системы 

государственных социальных гарантий 

социальной защиты детства. /Ср/ 

3 4,5 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. ПРАВА ДЕТЕЙ В 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      

2.1 Тема: Защита прав детей в области 

семейных отношений. 
 

Периодизация   истории   Детства 

(Л.Демоз).   Шесть периодов,  каждому 

из  которых  соответствует  стиль 

воспитания   и   формы 

взаимоотношений   между родителями 

и  детьми. Общая  характеристика  прав 

ребенка.  Права  ребенка,  
обозначенных 

в  Конвенции ООН  «О  правах 

ребенка», в  законодательстве  РФ 

(Конституция РФ,Семейный Кодекс РФ, 
Закон РФ «Об образовании»,  Закон  РФ 

«Об  основных  гарантиях  прав 
ребенка 

в Российской Федерации»). Основные 

положения  Семейного  Кодекса  РФ  о 

правах ребенка в семье. Права и 

обязанности родителей. Защита 

родительских    прав.    Нарушение 

прав несовершеннолетних  в  семье. 
Защита  ребенка  от  всех форм 

физического  или  психологического 

насилия, отсутствия  заботы  или 

небрежного  обращения,  грубого 

обращения  или  эксплуатации.Лишение 

и  ограничение родительских  прав. 
Порядок  лишения  родительских прав. 
Последствия   лишения   родительских 

прав. Восстановление  в  родительских 

правах.  Ограничение родительских 

прав.    Последствия    ограничения 

родительских  прав.  Отмена 

ограничения  родительских прав. 
Участие  органа  опеки  и 

попечительства  при рассмотрении 

судом  споров,  связанных  с 

воспитанием детей. /Лек/ 

3 1 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  
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2.2 Тема: Защита прав детей в области 

семейных отношений. 
 

1.Периодизация истории детства. 
2.Стили воспитания  и  формы 

взаимоотношений  между родителями и 

детьми. 
3.Права  ребенка,  обозначенных  в 

Конвенции  ООН  «О правах ребенка». 
4.Характеристика  ФЗ  «Об  основных 

гарантиях  прав ребенка в РФ», ФЗ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,   Семейный 

Кодекс   РФ. Основные положения 

Семейного Кодекса РФ о правах 

ребенка в семье. 
5.Права и обязанности родителей. 
6.Нарушение прав несовершеннолетних 

в семье. 
7.Лишение и ограничение родительских 

прав. /Пр/ 

3 2 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

2.3 Тема: Защита прав детей в области 

семейных отношений. 
 

1. Составьте алгоритм  действий 

социального педагога  при  уточнении 

статуса  детей,  родителей  которых 

ограничены родительских правах. 
2. Разработайте модель взаимодействия 

социального педагога с другими 

специалистами относительно лишения 

родительских прав родителей в 

отношении несоверешеннолетнего. /Ср/ 

3 4 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  
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2.4 Тема: Защита прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
 

Определения  биологического  и 

социального  сиротства. Причины 

возникновения   социального 

сиротства. Проблемы   детей-сирот   и 

детей,   оставшихся   без попечения 

родителей. Порядок учета детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Выявление  и  устройство  детей-сирот 

и  детей, оставшихся  без  попечения 

родителей.  Защита  прав  и интересов 

детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей. Устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Усыновление как форма устройства 

детей-сирот и детей,  оставшихся  без 

попечения  родителей.  Дети,  в 

отношении    которых    допускается 

усыновление (удочерение). Порядок 

усыновления ребенка. Учет детей, 
подлежащих усыновлению, и лиц, 
желающих усыновить детей.  Лица, 
имеющие  право  быть  усыновителями. 
Согласие   родителей   на   
усыновление 

ребенка. Усыновление ребенка без 

согласия родителей. Согласие 

усыновляемого  ребенка  на 

усыновление.  Правовые последствия 

усыновления ребенка. Отмена 

усыновления ребенка. Последствия 

отмены усыновления ребенка. Опека  и 

попечительство.  Отличие  опеки  от 

попечительства.  Дети,  над  которыми 

устанавливаются опека или 

попечительство. Опекуны (попечители) 
детей. Права детей, находящихся под 

опекой (попечительством).   Права 

детей,   оставшихся   без попечения 

родителей  и  находящихся  в 

воспитательных учреждениях, 
лечебных  учреждениях  и 

учреждениях социальной  защиты 

населения.  Права  и  обязанности 

опекуна  (попечителя)  ребенка. 
Процедура  оформления опекунства или 

попечительства.Приемная  семья. 
Определение  приемной  семьи. 
Правоотношения  между  приемными 

родителями  и приемными  детьми. 
Процедура  передачи  ребенка  в 

приемную  семью.  Права  ребенка, 
находящегося  на воспитании в 

приемной семье. Формы 

государственных   учреждений   для 

детей, оставшихся  без  попечения 

родителей.  Права  детей, находящихся 

в государственных учреждениях.Права 

и  гарантии  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без попечения  родителей. 
Закон  РФ  «О  дополнительных 

гарантиях  по  социальной  защите 

детей-сирот  и  детей, оставшихся без 

попечения родителей». Права и 

гарантии детей-сирот   и   детей, 
оставшихся   без   попечения 

3 1 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  
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 родителей,  в  образовании. 
Дополнительные  права  и гарантии на 

медицинское обслуживание. 
Дополнительные  гарантии  и  права  
на 

имущество  и жилое помещение.  /Лек/ 

      

2.5 Тема: Защита прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
 

1.Причины   возникновения 

социального   сиротства. Проблемы 

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 

попечения родителей. 
2.Выявление   и   устройство   детей- 
сирот   и   детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
3.Усыновление  как  форма  устройства 

детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
4.Опека  и  попечительство. Права 

детей,  находящихся под  опекой 

(попечительством).  Права  и 

обязанности опекуна (попечителя) 
ребенка. 
5.Приемная  семья. Правоотношения 

между  приемными родителями и 

приемными детьми. 
6.Формы  государственных учреждений 

для  детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
7.Характеристика ФЗ РФ «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей».  /Пр/ 

3 2 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 2 Проект 

2.6 Тема: Защита прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
 

1. Изучить и представить современные 

формы устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
2. Разработать программу социально- 
психологического сопровождения детей 

-сирот после окончания учреждений 

интернатного типа. /Ср/ 

3 6 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  
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2.7 Тема:  Защита  прав  детей  в области 

образования. 
 

Основные  права  детей  в  области 

образования  на международном, 
федеральном,    региональном    и 

локальном  уровням  (Конвенция  ООН 

«О  правах ребенка»). Нарушения  прав 

в  сфере  образования.  Права  и 

гарантии  ребенка  в  системе 

дошкольного  и  среднего образования. 
Право на образование. 
Общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального 

образования.  Право  на  охрану 

здоровья и медицинскую помощь. 
Учебно-воспитательные учреждения 

(открытого и закрытого типа). 
Основания содержания 

несовершеннолетних в специальных 

общеобразовательных   школах 

закрытого   типа   и специальных 

профессиональных  училищах 

закрытого типа.   Права   детей, 
содержащихся   в   учебно- 
воспитательных  учреждениях 

(открытого  и  закрытого типа). /Лек/ 

3 2 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

2.8 Тема:  Защита  прав  детей  в области 

образования. 
 

1.Основные  права  детей  в  области 

образования  на международном, 
федеральном,   региональном   и 

локальном уровням. 
2.Характеристика ФЗ РФ «Об 

образовании». 
3.Нарушения прав в сфере образования. 
4.Основания   содержания 

несовершеннолетних   в специальных 

общеобразовательных школах 

закрытого типа  и  специальных 

профессиональных  училищах 

закрытого типа. 
/Пр/ 

3 2 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

2.9 Тема:  Защита  прав  детей  в области 

образования. 
 

1. Конспектирование научных статей по 

теме. /Ср/ 

3 4 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  
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2.10 Тема:  Защита прав 

несовершеннолетнего на участие в 

трудовой деятельности. 
 

Профессиональная  ориентация  и 

особенности трудовой  занятости 

несовершеннолетних  до  18  лет. 
Нарушение прав несовершеннолетних в 

сфере занятости. Особенности 

заключения  трудового  договора  с 

лицами до 18 лет. Основные права 

несовершеннолетних в  трудовом 

законодательстве.  Работы,  на  
которых 

запрещается  применение  труда  лиц  
в 

возрасте  до восемнадцати лет. 
Медицинские осмотры лиц в возрасте 

до   восемнадцати   лет. 
Предоставление   ежегодно 

оплачиваемого  отпуска. 
Продолжительность  рабочего времени. 
Оплата  труда.  Дополнительные 

гарантии работникам  в  возрасте  до 

восемнадцати  лет  при расторжении 

трудового договора. /Лек  

3 2 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

2.11 Тема:  Защита прав 

несовершеннолетнего на участие в 

трудовой деятельности. 
 

1.Организация профессиональной 

ориентации несовершеннолетних. 
2.Особенности трудовой занятости 

несовершеннолетних до 18 лет. 
3.Основные  права 

несовершеннолетних  в  трудовом 

законодательстве. 4.Нарушение   прав 

несовершеннолетних   в   сфере 

занятости. 
5.Работы, на которых запрещается 

применение труда лиц в возрасте до 

восемнадцати лет. /Пр/ 

3 4 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 4 Дискуссия. 
Проект 

2.12 Тема:  Защита прав 

несовершеннолетнего на участие в 

трудовой деятельности. 
 

1. Разработать проект по 

профориентации учащихся.  /Ср/ 

3 4 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

  



УП: 44.03.02_2022_1122.plx 

      

стр. 15 

2.13 Тема: Защита прав несовершеннолетних 

с девиантными формами поведения. 
 

1.Определение  девиантного 

поведенияи  факторы,  на него 

влияющие. 
2.Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения,  совершенные  ими  в 

возрасте  до  14 лет. 
3.Особенности  применения  уголовно- 
правовых санкций в отношении 

несовершеннолетних. 
4.Причины и    последствия 

безнадзорности    и бродяжничества 

детей. 
5.Система профилактики 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних. 
6.Категории  лиц,  в  отношении 

которых  проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 
7.Основные   направления 

деятельности   органов   и учреждений 

системы  профилактики 

безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних.  /Пр/ 

3 2 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 2 Дебаты 

2.14 Тема: Защита прав несовершеннолетних 

с девиантными формами поведения. 
 

1. Разработать модель организации 

социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних 

правонарушителей. 
2. Изучить статистику совершения 

преступлений 

несовершеннолетними. /Ср/ 

3 4 ИД-2.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 3. Консультации       

3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 3 0,5 ИД-2.ПК-1 Л2.1 0  

 Раздел 4. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

4.1 Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/ 3 8,85 ИД-2.ПК-1 Л2.1 0  

4.2 Контактная работа /KСРАтт/ 3 0,15 ИД-2.ПК-1 Л2.1 0  
          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

 

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

1.Проблемы защиты прав детей в современных условиях 

2.Современные формы устройства социальных сирот 

3.Правовая  поддержка  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей 

4.Основы  социально-правовой  работы  с  трудными  подростками  в 

современных условиях 

5.Роль общественных организация в социальной защите детей 

6.Нарушение прав детей в системе образования. 
7.Становление и развитие системы нормативного обеспечения прав детей 

8.Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в системе защиты прав детей. 
9.Особенности  трудоустройства несовершеннолетних.  Защита  их  прав  в трудовом законодательстве.  
10.Организация системы защиты прав детей в общеобразовательном учебном заведении 
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11.Система защиты прав детей в сфере общего среднего образования 

12.Организация социально-педагогической работы с социальными сиротами. 
13.Проблемы защиты прав детей в современных условиях. 
14.Социально-правовые   аспекты   профилактики   безнадзорности   и правонарушений несовершеннолетних. 
15.Деятельность благотворительных организаций в системе правовой защиты детства (на примере Республики Алтай). 
16.Организация социально-правовой работы с детьми-сиротами и с детьми, оставшимся без попечения родителей в РФ. 
17.Социально-правовые   аспекты   работы   с   несовершеннолетними осужденными в условиях воспитательной 

колонии. 
5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Дети  как особая социально-демографическая  группа. 
2.Основные права и обязанности детей. 
3.Формирование международного сотрудничества в области правовой защиты детства. 
4.Основные положения Конвенции «О правах ребенка». 
5.Деятельность Комитета ООН по правам ребенка. 
6.Основные  формы  и  субъекты  социальной  защиты  детства  в дореволюционной России. 
7.Особенности  социальной  защиты  детства  в  Советской  России. Основные субъекты социальной защиты детства в 

Советской России. 
8.Организация социальной защиты детства в современной России. 
9.Основные  направления  российской  системы  социальной  защиты детства. 
10.Основные  нормативно-правовые  акты  по  социальной  системе социальной защиты детства. 
11.Роль  государства  в  социальной  защите  детства.  Формы  и  методы социальной защиты детства. 
12.Государственная политика РФ в области социальной защиты детства: цели, задачи, принципы. 
13.Гарантии  прав  ребенка  и  государственные  социальные  стандарты социальной защиты детства в Российской 

Федерации. 
14.Проблемы социального сиротства в России. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
15.Усыновление  как  одна  из  форм  устройства  детей,  оставшихся  без попечения родителей. Права и гарантии 

усыновленных детей. 
16.Опека и попечительство как форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей.  Права  и 

гарантии  детей, находящихся под опекой или попечительством. 
17.Приемная семья. Права и гарантии детей, находящихся в приемной семьей. 
18.Формы  государственных  учреждений  для  детей,  оставшихся  без попечения  родителей.  Права  детей, 
находящихся  в  государственных учреждениях. 
19.Конституционные основы прав детей в законодательстве Российской Федерации. 
20.Права несовершеннолетних детей в семье. 
21.Общая характеристика родительских прав и обязанностей. 
22.Лишение и ограничение родительских прав. 
23.Права детей в области образования. 
24.Регулирование труда несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. 
25.Особенности  применения  уголовно-правовых  санкций  в  отношении несовершеннолетних.   Права 

несовершеннолетних   в   уголовном судопроизводстве. 
26.Административная ответственность несовершеннолетних. 
27.Правовая защита безнадзорных детей. 28.Общественные   и   благотворительные   организации   в   системе 

социальной защиты детства. 
        

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

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Федотова Е.О. Социальная педагогика: практикум по курсу Пермь: Пермский 

государственный 

гуманитарно- 
педагогический 

университет, 2017 

http://www.iprbookshop.ru 

/32220.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Дроздецкая И. А. Система социальной защиты семьи и 

детства: теоретические и нормативно- 
правовые основы: учебное пособие 

Томск: ТГПУ, 2017 https://e.lanbook.com/book 

/208265 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office 

6.3.1.2 MS WINDOWS 

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 
  

http://www.iprbookshop.ru/32220.html
http://www.iprbookshop.ru/32220.html
https://e.lanbook.com/book/208265
https://e.lanbook.com/book/208265
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

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

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 кейс-метод  

 метод проектов  

 круглый стол  

 дискуссия  

 дебаты  

 лекция-визуализация  
        

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

207 А4 Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы 

Персональные компьютеры. Рабочее место 

преподавателя. Посадочные места обучающихся (по 

количеству обучающихся) 

210 А1 Лаборатория социальной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

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

        

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания по работе на лекции 

Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 

собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 

учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет 

собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует 

обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а 

не общей картины. 
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 

конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 

прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете 

рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые 

должны быть у магистрантов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во 

время лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 

во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 

положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 

листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 

лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 

мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на 

них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или 

непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал 

между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или 

несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками 

необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью 

привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. 
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются 

в лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных 

положений, можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что 

повторяются в речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 
 

Методические указания по подготовке к семинарским (практическим) занятиям 

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

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

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

Как правило, семинары проводятся в виде: 

  



УП: 44.03.02_2022_1122.plx 

 

стр. 18 

- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 

участии магистрантов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным магистрантам могут 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу 

к теме. Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, 
магистрант приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что 

обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более 

углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, 
отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском 

занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не 

значит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют 

записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и 

простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 
 

 

Методические рекомендации к выполнению индивидуального творческого задания 

Творческие задания – одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая углублению знаний, выработке 

устойчивых навыков самостоятельной работы. Творческое задание – задание, которое содержит больший или меньший 

элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. 
В качестве главных признаков творческих работ студентов выделяют: высокую степень самостоятельности; умение 

логически обрабатывать материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение 

классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям и 

событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы и др. 
Выделяют следующие виды домашних творческих заданий: 
I. Задания когнитивного типа 

1. Научная проблема – решить реальную проблему, которая существует в науке. 
2. Структура – нахождение, определение принципов построения различных структур. 
3. Опыт – проведение опыта, эксперимента. 
4. Общее в разном – вычленение общего и отличного в разных системах. 
5. Разно-научное познание – одновременная работа с разными способами исследования одного и того же объекта. 
II. Задания креативного типа 

1. Составление – составить словарь, кроссворд, игру, викторину и т.д. 
2. Изготовление – изготовить поделку, модель, макет, газету, журнал, видеофильм. 
3. Учебное пособие – разработать свои учебные пособия. 
III. Задания организационно-деятельностного типа 

1. План – разработать план домашней или творческой работы, составить индивидуальную программу занятий по 

дисциплине. 
2. Выступление – составить показательное выступление, соревнование, концерт, викторину, кроссворд, занятие. 
3. Рефлексия – осознать свою деятельность (речь, письмо, чтение, вычисления, размышления) на протяжении 

определенного отрезка времени. Вывести правила и закономерности этой деятельности. 
4. Оценка – написать рецензию на текст, фильм, работу другого студента, подготовить самооценку (качественную 

характеристику) своей работы по определенной теме за определенный период. 
Студенту целесообразно выделить в рамках выбранной темы проблемную зону, постараться самостоятельно ее изучить и 

творчески подойти к результатам представления полученных результатов. 
Требования к написанию и оформлению творческого задания: 
Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее 

– 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Должна быть нумерация страниц. 
Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. Объем работы, без учета приложений, не более 10 страниц. 
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Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не сумел 

отобрать и переработать необходимый материал. 
Оформление творческого задания 

1. Титульный лист. 
2. Форма задания. 
3. Пояснительная записка. 
4. Содержательная часть творческого домашнего задания. 
5. Выводы. 
6. Список использованной литературы. 
Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго определенным правилам. Ниже представлен образец 

оформления титульного листа творческого  задания. 
В пояснительной записке дается обоснование представленного задания, отражаются принципы и условия построения, цели 

и задачи. Указывается объект рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор 

имеющейся по данной теме литературы. Проводится оценка своевременности и значимости выбранной темы. 
Содержательная часть творческого задания должна точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 
Материал должен представляться сжато, логично и аргументировано. 
Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное изложение обобщенных выводов по 

рассматриваемой теме. 
Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени  фундаментальности данной работы. Общее оформление списка использованной 

литературы для творческого задания аналогично оформлению списка использованной литературы для реферата. В список 

должны быть включены только те источники, которые автор действительно изучил. 
Критерии оценки индивидуального творческого задания: 
«отлично» - Работа демонстрирует точное понимание задания. Полное соответствие,  приводятся конкретные факты и 

примеры. Логичное изложение материала. Работа и форма её представления является авторской, интересной. Включаются 

как материалы, имеющие непосредственное отношение к теме задания. Полное соответствие,  приводятся конкретные 

факты и примеры - 
«хорошо»- Содержание соответствует заданию, но не все аспекты раскрыты.. Нарушение логики. В работе есть элементы 

творчества, отдельные «находки», «изюминки». Включаются как материалы, имеющие непосредственное отношение к теме, 
так и материалы, не имеющие отношения к ней. 
«удовлетворительно» - Обычная, стандартная работа. Включены материалы, не имеющие непосредственного отношения к 

теме или собранная информация не анализируется и не оценивается. 
«неудовлетворительно» - Содержание не относится в рассматриваемой проблеме. Отсутствие логики. 
 

Методические указания к решению ситуационных задач 

Одна из разновидностей метода анализа конкретных ситуаций – ситуационная задача – заключается в том, что обучаемому 

предлагаются текст с подробным описанием сложившейся ситуации и задача, требующая решения. Иногда в тексте 

предлагаются уже осуществлённые действия, принятые решения для анализа их правомерности. Например, учащимся 

даётся задание выработать свою стратегию решения демографической проблемы в России. При этом школьникам 

предлагаются решения, принятые правительством страны, и они должны либо согласиться с ними, но при этом доказать их 

правомерность, либо добавить свои варианты решения проблемы. 
При использовании этого метода больше внимания уделяется индивидуальному подходу к проблеме и её решению, чем 

групповому. 
Модель ситуационной задачи выглядит следующим образом: 
- Название задания. 
- Личностно-значимый познавательный вопрос. 
- Информация по данному вопросу (в виде текста, таблиц, графиков и др.) 

- Задания на работу с данной информацией 

Очень важно, чтобы задания были разнообразными, позволяли ученикам не столько воспроизводить знания, сколько их 

использовать. 
Название задачи должно быть красивое, отражающее смысл задачи. Например, «Цветущий город», «Кадры решают всё…», 
«Сколько живёт озеро?» и др. 
Личностно-значимый познавательный вопрос помогает ученику убедиться в необходимости данного знания. 
Формулируется таким образом, чтобы ученику захотелось найти на него ответ. Лучше, если вопрос будет проблемным.  
Информация по данному вопросу представляет собой совокупность разнообразных текстов предметного или 

межпредметного характера с обязательным использованием таблиц, графиков, диаграмм, рисунков.  Цель создания 

ситуационных задач: формирование и развитие обучающегося как будущего активного субъекта деятельности, 
формирование его как личности 

Сущность педагогической ситуации выражается через: 
- противоречие между имеющимися педагогическими знаниями студента и новыми для него фактами, явлениями, для 

объяснения которых ему прежних знаний недостаточно, и которые требуют осмысления, установления связей и отношений 

между собой; 
- развитие этого противоречия; 
- его разрешение. 
Алгоритм анализа ситуационной задачи 

1.Сформулируйте проблему ситуации. 
2.Проанализируйте возможные причины проблемной ситуации. 
Смысл выполнения ситуационной задачи в получении информации о том, чему необходимо ученику научиться, какие 
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умения освоить. Одна из задач – развитие аутентичной оценки (оценки учеником своих учебных успехов). 
Критерии оценки решения ситуационных задач 

«отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического 

материала и умение их применять; последовательное, правильное выполнение всех заданий; умение обоснованно излагать 

свои мысли, делать необходимые выводы. 
«хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического 

материала и умение их применять; последовательное, правильное выполнение всех заданий; возможны единичные ошибки, 
исправляемые самим студентом после замечания преподавателя; умение обоснованно излагать свои мысли, делать 

необходимые выводы. 
«удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации;  неполное теоретическое обоснование, 
требующее наводящих вопросов преподавателя;  выполнение заданий при подсказке преподавателя;  затруднения в 

формулировке выводов. 
«неудовлетворительно» - неправильная оценка предложенной ситуации; отсутствие теоретического обоснования 

выполнения заданий. 
Методические указания по подготовке и написанию рефератов 

1. Под рефератом понимают продукт самостоятельной работы, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа определённой научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

неё. 
2. Подготовка и написание реферата является одной из активных форм обучения, задача состоит в том, чтобы с 

достаточной глубиной и полнотой раскрыть избранную тему, проявив при этом хорошие знание первоисточников, научной, 
учебной литературы, умение пользоваться ими. 
3. Реферат должен удовлетворять следующим требованиям: 
а) в нем должна излагаться теория вопроса, раскрываться значение проблемы для современного этапа развития 

науки и практики; 
б) реферат не должен быть перегружен цитатами, изложен доказательно, логически последовательно, стилистически 

и орфографически грамотно; 
в) написание реферата должно быть творческим процессом, предполагающим самостоятельность мышления и 

наличие определенных навыков работы; 
г) в реферате необходимо выразить свое отношение к рассматриваемой проблеме, а также к позициям авторов 

использованных работ; 
д) общий объем реферата не должен превышать 25 страниц машинописного текста (реферат должен быть аккуратно 

оформлен, иметь достаточно большие поля, страницы необходимо пронумеровать и скрепить). 
4. Работа над рефератом включает ряд этапов: 
а) выбор темы. В примерной тематике рефератов с учетом профиля специальности представлен широкий перечень 

тем, и студент в соответствии со своими интересами может выбрать тему, согласовав ее с научным консультантом; 
б) отбор литературы, которая может быть использована в процессе написания реферата. При отборе литературы 

рекомендуется пользоваться библиографическими пособиями, каталогами, списками произведений, указанных в программе; 
в) изучение отобранной литературы. Здесь следует иметь в виду, что простое чтение учебной, политической, 
научной литературы недостаточно для усвоения ее содержания. Поэтому рекомендуется использовать специальные приемы 

и методы работы с печатным словом (выписка цитат, составление тезисов, конспектов); 
г) разработка плана, который должен включить четко сформулированные вопросы, последовательно определяющие 

ведущие идеи и положения темы реферата. 
Как правило, реферат состоит из трех частей: введения, основной части и заключения. 
Во введении следует дать краткое обоснование актуальности и значимости избранной темы, необходимо обозначить объект 

и предмет, цель и задачи исследования и, если это необходимо, раскрыть историю излагаемой проблемы. 
В основной части раскрывается основное содержание темы, освещаются ее теоретические проблемы, показывается, какое 

отражение они нашли в истории философии. Если этого требует тема, необходимо дать сравнительный анализ имеющихся в 

литературе представлений по данному вопросу. 
В заключительной части делается необходимый вывод и обобщение (Примечание: вводная и заключительная части 

реферата в совокупности не должны составлять более одной четверти его объема). 
Завершается реферат списком использованной литературы с указанием авторов, полного названия произведений, места и 

года их издания. Литература размещается по алфавиту. 
5. Оформление реферата. 
а) титульный лист; 
б) на второй странице дается оглавление (план) реферата с указанием глав (параграфов) и страниц. Название глав 

должно  быть указано  в тексте  реферата. 
6. Объем реферата должен быть не менее 15 и не более 25 страниц машинописного текста через 1,5 интервала на одной 

стороне стандартного листа А4 с соблюдением  следующего размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. 
Шрифт – 14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на страницу), ясно читаемым 

почерком. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу без точек. Первой страницей 

считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление. 
Критерии оценки реферата: 
Срок сдачи готового реферата определяется преподавателем. 
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или переработать реферат. Срок доработки 

реферата устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки.  
Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный 
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материал, с соответствующими обоснованными выводами. 
Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат при наличии небольших недочетов в 

его содержании или оформлении. 
Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но 

отличается поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные выводы. 
Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит исследовательского характера, не содержит 

анализа источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер. 
 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

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

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

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

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

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

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

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

Методические рекомендации по подготовке к зачету с оценкой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обоснованные выводы из результатов расчетов или экспериментов 

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

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

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 
. 


