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Виды контроля на курсах:

часов на контроль 9

самостоятельная работа 167

контактная работа 4

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

5 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация магистр

180

в том числе:

Рабочая программа дисциплины  Социология права

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 25.11.2020 № 1451

экзамены (курс)    2

курсовые работы  2

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практически

е

2 2 2 2

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная

рабoта

4 4 4 4

Сам. работа 167 167 167 167

Часы на

контроль

9 9 9 9

Итого 180 180 180 180

Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 основные понятия и концепции социологии права; историческая эволюция и содержание современной социологии

права; место социологии права в системе политико-социологических и правовых научных дисциплин,

социологические понятия и термины; ключевые проблемы правового функционирования в контексте развития

российского общества

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код дисциплины: Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия права

2.1.2 Научные исследования в юриспруденции

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

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа в семестре

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОПК-6: Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по

профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений

Знать:

Принципы этики юриста, признаки коррупционных правонарушений, методы профилактики коррупции

Уметь:

Определять нарушения принципов этики юриста; выявлять и пресекать коррупционные правонарушения, принимать меры

по их профилактике

Владеть:

Навыками определения нарушений принципов этики юриста; навыками выявления, пресечения и профилактики

коррупционных правонарушений

Наименование разделов и тем /вид

занятия/
ЛитератураЧасов

Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.
Примечание

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Лекции

1.1 Основные понятия и концепции

социологии права. Ключевые

проблемы правового

функционирования в контексте

развития российского общества.

Социологические исследования в

области права. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9

Л2.10Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-62 0

Раздел 2. Практические

2.1 Основные понятия и концепции

социологии права. Историческая

эволюция и содержание современной

социологии права /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-62 0

Раздел 3. СРС

3.1 Подготовка к семинарским

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9

Л2.10Л3.1

36 ОПК-62 0
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3.2 Самостоятельное изучение

доктринальных источников и

периодических изданий в рамках

изучаемой дисциплины /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9

Л2.10Л3.1

Э1 Э2

31 ОПК-62 0

3.3 Подготовка курсовой работы /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9

Л2.10Л3.1

Э1 Э2

47 ОПК-62 0

3.4 Подготовка к экзамену /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9

Л2.10Л3.1

Э2

53 ОПК-62 0

Раздел 4. Экзамен

4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9

Л2.10Л3.1

Э1 Э2

9 ОПК-62 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Размещены в приложении

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бурцев С. А.,

Самыгин П. С.,

Степанов О. В.

Социология права: учебное пособие для вузов Москва: Юрайт, 2023,

https://urait.ru/bcode/517730

Л1.2 Лапаева В.В. Социология права: Учебное пособие Москва: ООО "Юридическое

издательство Норма", 2023,

https://znanium.com/catalog/do

cument?id=422650

Л1.3 Гареева И. А.,

Леонтьева Э. О.,

Туркулец А. В.,

Туркулец С. Е.,

Тюрина Ю. А.,

Туркулец С. Е.

Социология права: курс лекций Хабаровск: Изд-во ДВГУПС,

2024,

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кудрявцев В.Н.,

Казимирчук В.П.

Современная социология права: Учеб. для вузов Москва: Юристъ, 1995,

Л2.2 Попов Е.А. Социология права в системе наук об обществе и праве:

Социологические исследования 2012,  N3

, 2012,
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.3 Жуков В.Н. Философия и социология права В.С. Соловьева в эпоху

"Нового русского средневековья : Государство и право 2013,

N6

, 2013,

Л2.4 Жуков В.Н. Субъективная социология права в России: Государство и

право 2014, N8

, 2014,

Л2.5 Жуков В.Н. Социология права в России и позитивизм , ,

Л2.6 Жуков В.Н. Социология права и догматическая юриспруденция (к

истории одной дискуссии в дореволюционной юридической

науке): Государство и право  2015, N5

, 2015,

Л2.7 Жуков В.Н. Русская социология права: от теории прогресса к теории

циклов: Государство и право 2015,  N7

, 2015,

Л2.8 Медушевский А. Н. Социология права М.|Берлин: Директ-Медиа,

2015,

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=258897

Л2.9 Корнев А. В. Социология права Москва: Проспект, 2015,

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_id=55378

Л2.10 Жоль К. К. Философия и социология права Москва: Юнити-Дана, 2015,

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=446556

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

(модулю)

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Туркулец А.В.,

Туркулец С.Е.,

Гареева И.А.

Социология права: метод. указания Хабаровск: Изд-во ДВГУПС,

2020,

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

Э1 Киберленинка http://cyberleninka.ru/

Э2 Электронный каталог НТБ http://ntb.festu.khv.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

(при необходимости)

Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415

Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367

Free Conference Call (свободная лицензия)

Zoom (свободная лицензия)

Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт

469 ДВГУПС

Антиплагиат - Система автоматической проверки текстов на наличие заимствований из общедоступных сетевых

источников, контракт 12724018158180000974/830 ДВГУПС

АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов

тестирования, лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

Профессиональная база данных, информационно-справочная система КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru

Киберленинка URL: http://cyberleninka.ru/

Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» URL: http://www.humanities.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование» URL: http://www.edu.ru

Электронно-библиотечная система «Книгафонд»: www.knigafund.ru

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioklub.ru

Электронно-библиотечная система URL: http://znanium.com

Электронное издательство ЮРАЙТ URL: http://www.biblio-online.ru

Электронный каталог НТБ: http://ntb.festu.khv.ru/
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7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Аудитория Назначение Оснащение

3337 Учебная аудитория для проведения

практических занятий, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации.

 «Центр (класс) деловых игр»*.

Комплект учебной мебели, доска магнитно-маркерная, трибуна;

информационные стенды, макеты, наглядные учебные пособия.

Экран для проектора Cinema S'OK SCPSW; облучатель-рециркулятор

воздуха УФ.

Технические средства обучения: проектор EPSON ЕВ-982W.

3415 Учебная аудитория для проведения

практических занятий, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации.

 комплект учебной мебели, доска маркерная.

249 Помещения для самостоятельной работы

обучающихся. Читальный зал НТБ

Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная

техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному

доступу в ЭБС и ЭИОС.

343 Помещения для самостоятельной работы

обучающихся. Читальный зал НТБ

Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи. Компьютерная

техника с возможностью подключения к  сети Интернет, свободному

доступу в ЭБС и ЭИОС.

3317 Помещения для самостоятельной работы

обучающихся. Читальный зал НТБ

Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная

техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному

доступу в ЭБС и ЭИОС.

1303 Помещения для самостоятельной работы

обучающихся. Читальный зал НТБ

Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная

техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному

доступу в ЭБС и ЭИОС.

423 Помещения для самостоятельной работы

обучающихся.  зал электронной информации

Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная

техника с возможностью подключения к  сети Интернет, свободному

доступу в ЭБС и ЭИОС.

3322 Помещения для самостоятельной работы

обучающихся. Читальный зал НТБ

Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная

техника с возможностью подключения к  сети Интернет, свободному

доступу в ЭБС и ЭИОС.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная дисциплина «Социология права» изучается магистрантами очной и заочной форм обучения. Учебным планом

предусмотрены семинарские занятия, на которых предполагается обсуждение наиболее актуальных проблем социально-

правовых исследований. В ходе освоения социологии права магистранты должны выполнить курсовую работу, которая

представляет собой самостоятельное социологическое исследование. Завершается изучение данной дисциплины защитой

курсовой работы и экзаменом.

Самостоятельная работа магистранта включает:

1. подготовку к семинарским занятиям (контроль на занятиях);

2. Выполнение и защиту курсовой работы (см. приложение в Методических указаниях по изучению дисциплины). Курсовая

работа представляет собой разработку программы социологического исследования, проведение исследования и подготовку

отчета. Оформляется в надлежащем порядке.

3. Подготовку к экзамену

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й – организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной

литературы; - составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку

студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию,

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
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Курсовая работа по социологии права представляет собой не реферат по определенной теме, а творческую

самостоятельную работу по составлению программы социологического исследования. К экзамену магистрант допускается

лишь после защиты курсовой работы и обсуждения итогов (отчёта) социологического исследования в группе.

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц рукописного (или машинописного) текста, в том числе –

введение – 2-3 с., основная часть – 20-25 с., заключение – 1-2 с.

 Курсовая работа выполняется на писчей бумаге, формат А - 4. Текст дол-жен быть только с одной стороны листа.

Желательно пользоваться шрифтом 14 Times New Roman, межстрочный интервал 1,5. Если в тексте работы имеются

таблицы, диаграммы, рисунки, то необходимо их выполнить так, чтобы они хорошо читались.

В тексте не допускается цитирование учебной, монографической литературы, статей нормативных актов без ссылок на

соответствующий источник. Недопустимы сокращения слов, выражений, фамилий, наименований органов и организаций,

если такие сокращения не являются общепринятыми. При оформлении библиографического списка (используемых в

курсовой работе источников) следует руководствоваться требованиями ГОСТ-3.

К работе в обязательном порядке прилагается ее электронный вариант (на CD/DVD диске, помещенном в конверт, который,

в свою очередь, приклеивается на внутреннюю сторону последней (чистой) страницы работы).

РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ

Программа социологического исследования относится к типу стратеги-ческих документов науч¬ного исследования, цель

которых – представить общую схему или план будущего мероприятия, изложить концепцию всего иссле¬дования.

Программа социологического исследования включает подробное, четкое и завершенное изложение следующих узловых

разделов:

1. Теоретико-методологическая часть, состоящая из следующих элементов:

 формулировка и обоснование проблемы,

 определение объекта и предмета исследования,

 указание цели, формулировка гипотез и задач исследования,

 логический анализ основных понятий, эмпирическая интерпретация (операционализация) понятий;

2. Методическая часть, состоящая из элементов:

 определение обследуемой совокупности,

 характеристика используемых методов сбора первичной социологической информации,

 логическая структура инструментария для сбора этой информации,

 логические схемы ее обработки (например, обработка с помощью компьютерных программ),

 организационный план.

3. Отчет – итоговый документ, результирующий программу исследования.

Теоретико-методологическая часть

Формулировка и обоснование проблемы исследования

Социальной проблемой называют существующую в самой реальности, в окружающей нас жизни противоречивую

ситуацию, носящую массовый ха-рактер и затрагивающую интересы больших социальных групп либо соци-альных

институтов. Это может быть незнание причин роста молодежной пре¬ступности, увеличения безработицы или снижения

жизненного уровня на-селения, снижения спроса на отечественную бытовую технику, ухудшения политического рейтинга

главы государства, превышения эмиграции над им-миграцией и т.п.

В процессе формулировки проблемы исследования социолог стремится точно выразить проблемную ситуацию (и реальное

противоречие, определяющее ее) и в то же время не давать чрезмерно широких и абстрактных определений.

Первоначальная проблема, которая чаще всего именно абстрактна, по ходу исследования постоянно сужается и к моменту

выхода в «поле» приобретает чет¬кий, завершенный вид. Целесообразно несколько раз возвращаться к формулировке

проблемы. Если проблема не «урезана» до необходимых размеров, всегда остается опасность, что социолог будет искать

ответ не на одну, а на множество проблем, а, значит, как следует не решит ни одной.

Браться за изучение нескольких проблем в рамках одного исследования нецелесообразно, поскольку это усложняет

инструментарий и делает его излишне громоздким, что, в свою очередь, снижает, во-первых, качество собираемой

информации, во-вторых, оперативность исследования (что ведет к старению социологических данных).

Объект и предмет исследования

Объект – носитель проблемной ситуации, конкретная область социальной реальности, сфера деятельности субъекта

обществен¬ной жизни, включенная в процесс научного познания. Выделение объекта осуществляется на основе анализа

проблемы. В качестве объекта вычленяют сферу социальной действительности, содержа¬щую социальное противоречие

проблемной ситуации.

Объектом социологического исследования в широком смыс¬ле выступает носитель той или иной социальной проблемы, в

уз¬ком – люди или объекты, способные дать социологу необходи¬мую информацию. Чаще всего объектом выступает

социальная группа – студенты, рабочие, матери-одиночки, подростки и т.п. Если, к примеру, изучаются причины

неуспеваемости в вузе, то объектом изучения в равной мере являются студенты и препо¬даватели.

Предмет исследования включает в себя те стороны и свойства объекта, которые в наиболее полном виде выражают

исследуемую проблему (скрывающееся в ней противоречие) и подлежат изуче¬нию. Он представляет собой

концентрированное выражение взаимосвязи социальной проблемы и объекта исследования.

Предмет исследования – наиболее существенные свойства и отношения объекта, познание которых особенно важно для

ре¬шения проблемы исследования. Определение предмета зависит как от свойств объекта и характера поставленных

проблем, так и от уровня научных знаний, наличных исследовательских средств, которыми располагает социолог.
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Формируется на основе анализа свойств и признаков объекта исследования, но не совпадает с ним. Один и тот же объект

может изучаться для решения различных проблем и предполагать множество предметов исследования. Предмет

устанавливает познавательные границы, в пре¬делах которых изучается конкретный объект в данном исследовании.

Правильный выбор предмета обеспечивается строгой формулировкой проблемы, системным анализом объекта.

Итак, предмет исследования – это совокупность существенных признаков (или переменных), в которых описывается

изучаемое явление. Предмет исследования чаще всего имеет сложную структу¬ру.

Цели и задачи исследования

Если цель ориентирует на конечный результат, то задачи формулируют воп¬росы, на которые должен быть получен ответ

для реализации це¬лей исследования. Цель чаще всего берут из названия (темы) исследования.

• Целью исследования может быть получение описательной ин¬формации о проблемной ситуации, сбор

социальной статистики: например, социально-демографическая структура увольняющих¬ся и устраивающихся на предпри

-ятие; отношение работающих к планируемому нововведению; статистика на-рушений трудовой дисциплины до и после

специальных административных меро¬приятий по укреплению дисциплины.

• Целью исследования может быть не только подготовка, но и разработка диагноза, т.е. анализ причин

формирования проблем¬ной ситуации и разработка прогнозов ее возможного развития, оценка эффективности возможных

вариантов управленческих воз¬действий на проблемную ситуацию.

• Целью исследования может быть разработка практических рекомендаций по управленческо¬му воздействию на

изучаемую ситуацию. В этом случае конечным результатом работы социологической службы будет обоснование и оценка

управленческих решений.

• Целью исследова¬тельской работы социолога может быть формирование предложе¬ний по созданию

специализированных функциональных подраз¬делений (например, службы «Ваше настроение»). При этом соци¬олог

может заниматься разработкой нормативных документов, определяющих права, обязанности и содержание работы этих

под¬разделений, а также осуществлять контроль за постановкой рабо¬ты на начальных стадиях их функционирования.

Задачи – конкретные требования, предъявляемые к анализу и решению сформулированной проблемы. Они служат

средством реализации цели и носят инструментальный характер.

Задачи исследования представляют собой содержательную, методическую и организационную конкретизацию цели. Это

сво¬его рода промежуточные ступени в работе социолога. Задачи исследования могут быть условно разделены на

основные и дополнительные. Основные предполагают поиск ответа на центральный вопрос: каковы пути и средства

решения исследуемой проблемы? Дополнительные задачи помогают выяснить со¬путствующие главной проблеме

исследования обстоятельства, факторы, причины.

Выдвижение гипотез

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения изучае-мых явлений и процессов, которое надо

подтвердить или опровергнуть.

Их предварительное выдвижение может предопределить внут¬реннюю логику всего процесса исследования. Гипотезы –

это явно или неявно выраженные предположения о характере и причинах возникновения изучаемой проблемы.

Например, если в ходе анализа причин неуспеваемости в вузе выдвигаются предположения о 1) низком качестве

преподавания ряда предметов, 2) отвлечении студентов от учебы на дополнитель¬ные заработки, 3) нетребовательности

администрации к успевае¬мости и дисциплине, 4) просчетах в конкурсном приеме в вуз, то именно их и следует проверять

в исследовании.

Гипотезы долж¬ны быть точными, конкретными, ясными и касаться только пред¬мета исследования. В зависимости от

того, как сформулированы гипотезы, часто зависит то, какими будут методы исследования. Так, гипотеза о низком качестве

преподавания требует проведе¬ния экспертного опроса, а гипотеза об отвлечении студентов на приработки – обычного

опроса респондентов.

Умение формировать гипотезы так же необходимо прикладно¬му социологу, как и академическому исследователю. Это не

праз¬дные теоретические упражнения и не «игра в понятия», а разра¬ботка логических опор для сбора и анализа

эмпирических данных. Если авторами исследования были сформулированы гипотезы, то эмпирические данные служат для

их проверки: подтверждения или опровержения. Если гипотез не было на «входе» исследования, то на «выходе» социолог,

как правило, беспомощно описывает в от¬чете процентные распределения ответов на вопросы анкеты и предлагает

тривиальные практические рекомендации, очевидные на уровне здравого смысла.

Логический анализ основных понятий

Логический анализ основных понятий – это логическое структурирова¬ние исходных понятий, определяющих предмет

исследования, точное объяс¬нение их содержания и структуры.

Логический анализ предполагает точное объяснение содержа¬ния и структуры исходных понятий, а на этой основе

уяснение соотношения свойств изучаемого явления. Впоследствии он по¬может правильно объяснить полученные

результаты. Итогом по¬добной процедуры выступает теоретическая модель предмета ис¬следования.

Логический анализ называют теоретической интерпре¬тацией понятий (выработка, формулирование ключевых понятий

применительно именно к этой проблемной ситуации).

Теоретическая интерпретация включает три типа процедур:

• дескриптивная интерпретация, или четкое, ясное и одно¬значное описание тех понятий, которые вы собираетесь

исполь¬зовать при построении своей модели;

• структурная интерпретация, которая предполагает наведе¬ние порядка среди описанных понятий, их

упорядочение, выяв¬ление взаимных связей и т.д.;

• факторная интерпретация – установление связей (иногда выраженных в количественных величинах) между

исходными понятиями и переменными.
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Эмпирическая интерпретация (операционализация) понятий

Основное требование к формулировке гипотезы: она должна быть эмпирически проверяемой. Это значит, что понятия,

входящие в состав гипотезы, могут описывать только те явления, которые доступны наблюдению, измерению, регистрации,

анализу. Подбор таких понятий обеспечивается особой процедурой, кото¬рую называют эмпирической интерпретацией

или операционализацией. Общим понятиям подбирают частные определения.

Понятия, обозначающие регистрируемые признаки, называют¬ся понятиями-индикаторами. Процесс поиска индикаторов

явля¬ется многоступенчатой процедурой и схематически выглядит как построение «дерева целей» (оно применяется в

прогнозировании и планировании), только в данном случае социолог обосновыва¬ет движение к познавательной цели, т.е.

получение эмпирических факторов, на котором в дальнейшем будут основываться практи¬ческие выводы и рекомендации.

Эмпирический индикатор – элемент или характеристика объекта, которые доступны наблюдению и измерению. В

фундаменталь¬ном исследовании индикаторы служат эмпирической и операциональной интерпретации опорных понятий.

Они представляют (репрезентируют) признаки изучаемого объекта и, будучи постав¬ленными в соответствие с

теоретическими понятиями, выражают фактическое эмпирическое содержание понятий и связей понятий.

Ключевое понятие всегда больше регистрирующих его инди¬каторов.

Отбор индикаторов производится по трем критериям: а) содержательная репрезентация ключевых понятий (требование

необходимости и достаточности индикаторов для эмпирического описания проблемы исследования); б) обеспечен¬ность

индикаторов потенциальными источниками информации (документы, факты, предметы и поведение, доступное внешнему

наблюдению; вербальная информация, получаемая методом опроса); в) возможности методического обеспечения

источников.

Собрав «вселенную» индикаторов (желательно описать каждый индикатор на отдельной карточке), социолог должен

соотнести их с гипотетической моделью проблемы исследования, чтобы прове¬рить, насколько ими обеспечены основные

структурные блоки, не получилось ли распределение индикаторов по принципу «где густо, а где пусто». Без такого

контроля пробелы обнаруживаются слишком поздно – на стадии интерпретации данных, когда оказывается, что в анкете

сформулированы лишние вопросы, зато не включены необходимые. Или: информация собиралась методом опроса, хотя

проще и надежнее получить ее на основе анализа до¬кументов или внешнего наблюдения.

Методическая часть программы

Выборка

Выборочная совокупность задается самим объектом исследования (например, обследование студентов, пенсионеров,

вкладчиков Сбербанка, работников предприятия). Различие между объектом и выборочной совокупностью заключается в

том, что вторая меньше по объему и представляет уменьшенную копию первого. Если объект исследования охватывает

десятки тысяч людей, то выборочная совокупность – сотни. Поэтому большинство социологических исследований имеет

не сплошной, а выборочный характер: по строгим правилам отбирается определенное количество людей, отражающих по

социально-демографическим признакам структуру изучаемого объекта, т.е. формируется выборка.

В программе необходимо дать характеристику типа выборки с кратким обоснованием целесообразности ее использования

в соответствии с целями исследования, требованиями репрезентативности и организационными возможностями данного

исследования.

Обоснование методов сбора эмпирических данных

В этом разделе указываются технико-организационные параметры используемых методов сбора данных (МСД).

Например, если речь идет об анализе документов, то следует указать, какие именно источники (статистические формы,

планы, отчеты и т.д.) будут изучаться; будут ли использоваться традиционные методы или формали-зованный анализ

содержания.

Например, при использовании контент-анализа к программе следует приложить кодировочные карточки и инструкции для

кодировщиков.

Например, использование метода опроса также требует описания его технико-организационной структуры: а) применяется

ли анкетирование, интервьюирование или смешанная стратегия; б) где проводится опрос: по месту жительства, месту

работы или в целевой аудитории (в кино, на приеме в ведомственной поликлинике, в заводских пунктах службы быта, в

профилактории и т.п.)? Какая конкретно разновидность анкетирования применяется: раздаточная, курьерская, на рабочих

местах; групповое (аудиторное) анкетирование; в присутствии анкетера или без него; почтовое, прессовое анкетиро¬вание?

Столь же подробно надо охарактеризовать и методику ин¬тервьюирования: к программе желательно приложить

инструкции для анкетеров (интервьюеров) и бланки вопросников.

Методы сбора информации

Наиболее распространенным методом сбора социологической информации является опрос. Существует несколько видов

опроса, прежде всего анкетирование и интервьюирование.

Анкетирование предполагает самостоятельное заполнение анкеты респон-дентами. Возможно индивидуальное и групповое

анкетирование, очное и заочное. Примером заочного анкетирования является почтовый опрос или опрос через газету.

Интервьюирование представляет собой личное общение социолога с рес-пондентом, когда он задает вопросы и записывает

ответы респондента. Существует несколько разновидностей интервьюирования: прямое (когда социолог непосредственно

беседует с респондентом); опосредованное (беседа по телефону); формализованное (заранее разрабатывается вопросник);

фокусированное (в центр внимания ставится конкретное явление) и свободное интервью (свободная беседа без заранее

заданной темы). В настоящее время широкое распространение получило интервью по те¬лефону.

Важным видом сбора информации является социологическое наблюдение – целенаправленное, систематизированное

восприятие какого-либо явления с последующей фиксацией результатов на бланке или в дневнике наблюдения с помощью

кино-, фото- или/и прочей специальной аппаратуры. Наблюдение может быть не¬формализованным (когда отсутствует

детальный план наблюдения, определены лишь общие черты ситуации) или формализованным (есть детальный план
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наблюдения, инструкция, получена достаточная информация об объекте).

Анализ документов применяется в сочетании с другими методами и может носить контрольный характер. Источником

служат доклады, протоколы, решения, публикации, письма, записки, личные дела, отчеты, архивные материалы и др.

Важным моментом подготовки исследования и сбора информации является разработка инструментария: анкет, бланков-

интервью, учетных карточек, дневников наблюдений и т.д. Из всех методов опроса наиболее часто используется

анкетирование.

Социологическая анкета – объединенная единым исследовательским замыслом система вопросов, направленных на

выявление количественных и качественных характеристик объекта исследования. Составление анкеты – дело сложное,

трудоемкое, требующее наличия определенных профессиональных навыков. Только соблюдая определенные требования

при ее составлении, можно получать объективные данные.

Методы обработки и анализа данных

В этом разделе указывается способ обработки эмпирической информации (ручной или машинный); содержание работы по

подготовке информации к обработке (контроль качества заполнения анкет, ручная кодировка ответов на открытые вопросы,

редакция анкет, контроль на логическую непротиворечивость и т.п.); объем подготовительной работы и примерные затраты

на ее выполнение.

Данные – первичная информация, полученная в результате социологического исследования; ответы респондентов, оценки

экспертов, результаты наблюдения и т.п.

С социологическими данными можно производить следующие операции: 1) подготавливать их для обработки; шифровать,

кодировать и т.д.; 2) обрабатывать (вручную или с помощью компьютера); табулировать, рассчитывать многомерные

распределения признаков, классифицировать и т.д.; 3) анализировать; 4) интер¬претировать.

Анализ данных — основной вид работ социологического исследования, направленный на выявление устойчивых,

существенных свойств, тенденции изучаемого объекта; включает выделение и расчет показателей, обоснование и

доказательство гипотез, построение выводов исследования. На его основе поддерживается логическая стройность,

последовательность, обоснованность всех процедур исследования.

Основное назначение анализа данных: зафиксировать информацию об изучаемом объекте в виде признаков, определить ее

надежность, выработать объективные и субъективно-оценочные характеристики и показатели исследуемого процесса,

обосновать и проверить гипотезы, обобщить результаты исследования, уста¬новить направления и формы их

практического применения.

Организационный план исследования

Организационный план описывает распределение во времени выполнения этапов и отдельных процедур исследования. Он

стро¬ится по схеме, традиционной для любого плана работы, включающего содержание выполняемых видов работ,

исполнителей и сроки выполнения. В плане исследования социолог указывает лишь наиболее крупные разделы.

Организационная работа в целом состоит из следующих этапов:

• организация отношений с заказчиками и соисполнителями исследования: а) оформление договоров и

соглашений; б) обеспечение доступности источников информации (документов, наблюдаемых ситуаций, респондентов); в)

обеспечение организационных условий для проведения полевого исследования (время, помещение, условия, оргтехника);

• финансовое и кадровое обеспечение исследования;

• тиражирование методического инструментария;

• проведение пробного исследования;

• проведение основного исследования;

• обработка результатов исследования;

• интерпретация эмпирических данных и проверка рабочих гипотез исследования;

• обоснование теоретических выводов исследования;

• разработка практических рекомендаций;

• обсуждение с заказчиками результатов и практических рекомендаций;

• внедрение практических рекомендаций и (или) контроль за их внедрением;

• оценка эффективности внедрения практических рекомендаций.

Таким образом, в методическую часть программы социологи¬ческого исследования входят три важных компонента, по

отношению к которым другие элементы занимают второстепенное место: методы выборки, методы сбора данных, методы

анализа данных.

Отчет

После завершения анализа данных результаты оформляются в итоговые документы исследования. По форме и назначению

различают три основных вида итоговых документов: 1) отчет; 2) научные публикации; 3) публикации в средствах массовой

информации. Отчет адресован заказчику (в нашем случае преподавателю), научная статья – специалистам, а публикация в

прессе – широкой публике.

Отчет является глав¬ным итоговым документом, включающим всю содержательную информацию, полученную в

результате исследования.

Структурно заключительный отчет делится на три части: ввод¬ную, основ-ную и заключительную.

Вводная часть включает титульный лист, договор на проведение исследо-вания, меморандум, оглавление, перечень

иллюстраций и аннотацию. Введение ориентирует читателя на ознакомление с результата¬ми отчета. Оно содержит

описание общей цели отчета и целей исследования, актуальности его проведения.

Основная часть отчета состоит из введения, характеристики методологии исследования, обсуждения полученных

результатов, констатации ограничений, а также выводов и рекомендаций.

В методологическом разделе описываются: кто или что явилось объектом исследования, используемые методы. В конце

приводятся выводы и рекомен-дации. Выводы основываются на результа¬тах проведенного исследования. Рекомендации



стр. 12

представляют со¬бой предположения относительно того, какие следует предпринять действия исходя из изложенных

выводов.

В заключительной части приводятся приложения, содержащие дополни-тельную информацию, необходимую для более

глубокого осмысления полу-ченных результатов. Приводятся ссылки на авторов и источники использованных методов.

Кроме полного обзора необходимо представить еще и краткий обзор, который считается наиболее важной частью отчета.

После выполнения и защиты курсовой работы магистрант допускается к сдаче экзамена.

Для подготовки к итоговой аттестации студент должен внимательно ознакомиться с перечнем вопросов, вынесенных на

экзамен, изучить лекционные конспекты, рекомендуемую основную и дополнительную литературу. Необходимо обратиться

к планам семинарских занятий, формам промежуточного контроля знаний, чтобы вспомнить и систематизировать

пройденный учебный материал.  Целесообразно сделать краткий план ответа по каждому вопросу, сопроводив его, при

необходимости, ссылками на нормативные акты, конкретные нормы, примеры из правоприменительной практики.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы предоставляются в формах, адаптированных к

ограничениям здоровья и восприятия информации студентами.

Для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме

аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме

аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.



Объект

оценки

Уровни сформированности

компетенций

Критерий оценивания

результатов обучения

Обучающийся Низкий уровень

Пороговый уровень

Повышенный уровень

Высокий уровень

Уровень результатов обучения

не ниже порогового

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.

Формируемые компетенции:

Дисциплина: Социология права

Направленность (профиль): Гражданское право

Направление: 40.04.01 Юриспруденция

Оценочные материалы при формировании рабочих программ дисциплин (модулей)

Показатели и критерии оценивания компетенций

Достигнутый

уровень

результата

обучения

Характеристика уровня сформированности

 компетенций

Шкала оценивания

Экзамен или зачет с

оценкой

Низкий

уровень

Обучающийся:

-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного

материала;

-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий,

предусмотренных программой;

-не может продолжить обучение  или приступить к

профессиональной деятельности по окончании программы  без

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Неудовлетворительно

Пороговый

уровень

Обучающийся:

-обнаружил знание основного учебно-программного материала в

объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей

профессиональной деятельности;

-справляется с выполнением заданий, предусмотренных

программой;

-знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей

программой дисциплины;

-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении

заданий по  учебно-программному материалу, но обладает

необходимыми знаниями для их устранения под руководством

преподавателя.

Удовлетворительно

Повышенный

уровень

Обучающийся:

- обнаружил полное знание учебно-программного материала;

-успешно выполнил задания, предусмотренные программой;

-усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей

программой дисциплины;

-показал систематический характер знаний учебно-программного

материала;

-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  учебно-

программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей

учебной работы и профессиональной деятельности.

Хорошо

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой



Высокий

уровень

Обучающийся:

-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания

учебно-программного материала;

-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные

программой;

-ознакомился с дополнительной литературой;

-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение

для приобретения профессии;

-проявил творческие способности в понимании учебно-

программного материала.

Отлично

Достигнутый

уровень

результата

обучения

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала

оценивания

Низкий

уровень

Содержание работы не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к

КР/КП; на защите КР/КП обучающийся не смог обосновать результаты

проведенных расчетов (исследований); цель КР/КП не достигнута;

структура работы нарушает требования нормативных документов;

выводы отсутствуют или не отражают теоретические положения,

обсуждаемые в работе; в работе много орфографических ошибок,

опечаток и других технических недостатков; язык не соответствует

нормам научного стиля речи.

Неудовлетворите

льно

Пороговый

уровень

Содержание работы удовлетворяет требованиям, предъявляемым к

КР/КП; на защите КР/КП обучающийся не смог обосновать все

результаты проведенных расчетов (исследований); задачи КР/КП

решены не в полном объеме, цель не достигнута; структура работы

отвечает требованиям нормативных документов; выводы присутствуют,

но не полностью отражают теоретические положения, обсуждаемые в

работе; в работе присутствуют орфографические ошибки, опечатки;

язык соответствует нормам научного стиля речи; при защите КР/КП

обучающийся излагает материал неполно и допускает неточности в

определении понятий или формулировке правил; затрудняется или

отвечает не правильно на поставленный вопрос.

Удовлетворитель

но

Повышенный

уровень

Содержание работы удовлетворяет требованиям, предъявляемым к

КР/КП; на защите КР/КП обучающийся смог обосновать все результаты

проведенных расчетов (исследований); задачи КР/КП решены в полном

объеме, цель достигнута; структура работы отвечает требованиям

нормативных документов; выводы присутствуют, но не полностью

отражают теоретические положения, обсуждаемые в работе; в работе

практически отсутствуют орфографические ошибки, опечатки; язык

соответствует нормам научного стиля речи; при защите КР/КП полно

обучающийся излагает материал, дает правильное определение

основных понятий; затрудняется или отвечает не правильно на

некоторые вопросы.

Хорошо

Высокий Содержание работы удовлетворяет требованиям, предъявляемым к

КР/КП; на защите КР/КП обучающийся смог обосновать все результаты

проведенных расчетов (исследований); задачи КР/КП решены в полном

объеме, цель достигнута; структура работы отвечает требованиям

нормативных документов; выводы присутствуют и полностью

отражают теоретические положения, обсуждаемые в работе; в работе

отсутствуют орфографические ошибки, опечатки; язык соответствует

нормам научного стиля речи; при защите КР/КП обучающийся полно

излагает материал, дает правильное определение основных понятий;

четко и грамотно отвечает на вопросы.

Отлично

Шкалы оценивания компетенций при защите курсового проекта/курсовой работы

Описание шкал оценивания

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом:



Планируемый

уровень

результатов

освоения

Содержание шкалы оценивания

достигнутого уровня результата обучения

Неудовлетворительн

о

Удовлетворительно Хорошо Отлично

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено

Знать Неспособность

обучающегося

самостоятельно

продемонстрировать

наличие знаний при

решении заданий,

которые были

представлены

преподавателем

вместе с образцом

их решения.

Обучающийся

способен

самостоятельно

продемонстриро-вать

наличие знаний при

решении заданий,

которые были

представлены

преподавателем

вместе с

образцом их решения.

Обучающийся

демонстрирует

способность к

самостоятельному

применению

знаний при

решении заданий,

аналогичных тем,

которые представлял

преподаватель,

и при его

консультативной

поддержке в части

современных

проблем.

Обучающийся

демонстрирует

способность к

самостоятельно-му

применению знаний в

выборе способа

решения неизвестных

или нестандартных

заданий и при

консультативной

поддержке в части

междисциплинарных

связей.Уметь Отсутствие у

обучающегося

самостоятельности

в применении

умений по

использованию

методов освоения

учебной

дисциплины.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельность в

применении умений

решения учебных

заданий в полном

соответствии с

образцом,

данным

преподавателем.

Обучающийся

продемонстрирует

самостоятельное

применение умений

решения заданий,

аналогичных тем,

которые представлял

преподаватель,

и при его

консультативной

поддержке в части

современных

проблем.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельное

применение умений

решения неизвестных

или нестандартных

заданий и при

консультативной

поддержке

преподавателя в части

междисциплинарных

связей.

Владеть Неспособность

самостоятельно

проявить навык

решения

поставленной

задачи по

стандартному

образцу повторно.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельность в

применении навыка

по заданиям,

решение которых

было показано

преподавателем.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельное

применение навыка

решения заданий,

аналогичных тем,

которые представлял

преподаватель,

и при его

консультативной

поддержке в части

современных

проблем.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельное

применение навыка

решения неизвестных

или нестандартных

заданий и при

консультативной

поддержке

преподавателя в части

междисциплинарных

связей.

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию,

лабораторным занятиям. Образец экзаменационного билета

Компетенция ОПК-6:

1. Предмет социологии, её основные функции, место и роль в системе социально-гуманитарного

знания.

2. Социальная обусловленность права, его взаимосвязь с общественно-историческим процессом и

социально-культурными явлениями.

3. Право как социальный институт и регулятор общественных отношений. Гуманистическая

природа права.

4. Объект и предмет социологии права.

5. Основные принципы и функции социологии права. Её основные исследовательские задачи.

6. Зарождение социально-правовой теоретической мысли в Древнем мире, её культурно-

исторические предпосылки: восточная  и западная традиции.

7. Влияние христианской догматики на развитие социально-правовых взглядов средневековой

эпохи.

8. Социально-правовая мысль Возрождения, Нового времени и европейского Просвещения.



9. Кризис классической, традиционной формы социально-правового знания в середине XIX века.

10. Становление социологии права как самостоятельной науки в середине XIX – начале XX в.

11. Формирование отечественной социально-правовой мысли: религиозные и светские традиции.

12. Социально-правовые идеи российских мыслителей XVIII – первой половины XIX вв.

13. Правовое самосознание в России и его проявление в социально-правовой области второй

половины XIX и начала XX в.

14. Социально-правовые исследования в советский период.

15. Современная отечественная социология права: преемственность и новации, проблемы и

дискуссии.

16. Диалектика социальных дефиниций человека («человек», «индивид», «индивидуальность»,

«личность», «гражданин», «правовой субъект», «субъект права»).

17. Социализация человека: сущность, направления, механизмы и формы. Социальные типы

личности.

18. Детерминация процесса правовой социализации: общие, групповые, частные интересы.

Ресоциализация и десоциализация.

19. Права, свободы и обязанности человека: социально-культурный, политический и юридический

смысл.

20. Теоретические модели обоснования  и практические формы реализации прав и  свобод.

21. Личность юриста как разновидность профессионального типа личности. Система социальных,

нравственных, интеллектуальных и психологических качеств личности юриста.

22. Содержание и структура правовой культуры. Её формы и функции.

23. Способы формирования и совершенствования правовой культуры в современную эпоху.

24. Право и мораль: сходство и противоположность. Моральные и нравственные ценности, их

теоретическое освоение и практическое выражение в рамках правовой этики.

25. Правовая культура гражданского общества и государства.

26. Негативные (контркультурные) формы правовой деятельности в процессе развития общества.

27. Правосознание: сущность, структура, основные функции. Базовые аксиомы и установки в

структуре правосознания.

28. Противоправное поведение: сущность, причины, формы, культурно-историческая динамика.

Способы противодействия противоправному поведению, социальные средства его минимизации.

29. Понятие социально-правовых исследований. Уровни и виды социально-правовых

исследований.

30. Основные принципы, правила, стадии и процедуры социально-правовых исследований.

31. Методы сбора первичной социологической информации (наблюдение, анализ документов,

опрос).

32. Эксперимент как метод социально-правового исследования.

33. Способы обработки и обобщения социологической информации (группировка, типологизация,

корреляционный и многомерный анализ, моделирование).

34. Процесс социально-правового прогнозирования: понятие, этапы, структура и виды, приёмы и

способы.

35. Понятие и структура программы социально-правового исследования.

36. Формы бытия и типология субъектов правосознания. Основные понятия правосознания:

свобода, равенство, справедливость, закон, воля, вина, гуманизм, долг, ответственность.

37. Девиации правосознания: сущность, причины, историко-куль¬тур¬ная динамика, формы

проявления.

38. Сущность и признаки правового поведения. Социально-психологические факторы правового

поведения.

39. Юридическая деятельность: понятие, основание, предмет. Субъекты и виды юридической

деятельности.

40. Культурно-исторические и социальные ограничения юридической деятельности.
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Образец экзаменационного билета

Вопрос Социальная обусловленность права, его взаимосвязь с общественно-историческим процессом

(ОПК-6)

Вопрос Сформулируйте гипотезу эмпирического социологического исследования по своей теме ВКР (ОПК-

6)



Задача (задание)  (ОПК-6)

Примечание. В каждом экзаменационном билете должны присутствовать вопросы,

способствующих формированию у обучающегося всех компетенций по данной дисциплине.

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования.

Задание 1 (компетенция ОПК-6)

Выберите правильные варианты ответа.

Разновидностями социологического опроса являются:

А. Анкетирование

Б. Интервьюирование

В. Экспертный опрос

Г. Эксперимент

Д. Контент-анализ

Задание 2 (компетенция ОПК-6)

Выберите правильный вариант ответа.

. Коррупция как социальное явление представляет собой:

А. Форму девиантного поведения

Б. Угрозу национальной безопасности

В. Неформальный механизм взаимодействия бизнеса и власти

Задание 3 (компетенция ОПК-6)

Выберите правильный вариант ответа.

Качественный (правовой) закон — это:

А. Закон, отражающий интересы господствующего класса или социальной группы

Б. Закон, принятый в специальном порядке

В. Закон, в котором надлежащее социальное содержание облечено в адекватную ему юридическую

форму

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере

УИТ ДВГУПС, а также на сайте Университета в разделе СДО ДВГУПС (образовательная среда в личном

кабинете преподавателя).

Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования

устанавливается посредством следующей таблицы:

Объект

оценки

Показатели

оценивания

результатов обучения

Оценка Уровень

результатов

обучения

Обучающийся 60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый уровень

84 – 75 баллов «Хорошо» Повышенный уровень

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета,

зачета, курсового проектирования.

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета

Элементы оценивания Содержание шкалы оценивания

достигнутого уровня результата обученияНеудовлетворительн

о

Удовлетворитель

но

Хорошо Отлично

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено

Соответствие ответов

формулировкам

вопросов (заданий)

Полное

несоответствие по

всем вопросам.

Значительные

погрешности.

Незначительные

погрешности.

Полное

соответствие.



Структура,

последовательность и

логика ответа. Умение

четко, понятно,

грамотно и свободно

излагать свои мысли

Полное

несоответствие

критерию.

Значительное

несоответствие

критерию.

Незначительное

несоответствие

критерию.

Соответствие

критерию при

ответе на все

вопросы.

Знание нормативных,

правовых документов

и специальной

литературы

Полное незнание

нормативной и

правовой базы и

специальной

литературы

Имеют место

существенные

упущения

(незнание

большей части из

документов и

специальной

литературы по

названию,

содержанию и

т.д.).

Имеют место

несущественные

упущения  и

незнание отдельных

(единичных) работ

из числа

обязательной

литературы.

Полное

соответствие

данному критерию

ответов на все

вопросы.

Умение увязывать

теорию с практикой,

в том числе в области

профессиональной

работы

Умение связать

теорию с практикой

работы не

проявляется.

Умение связать

вопросы теории

и практики

проявляется

редко.

Умение связать

вопросы теории и

практики в

основном

проявляется.

Полное

соответствие

данному критерию.

Способность

интегрировать

знания и привлекать

сведения из

различных научных

сфер.

Качество ответов на

дополнительные

вопросы

На все

дополнительные

вопросы

преподавателя даны

неверные ответы.

Ответы на

большую часть

дополнительных

вопросов

преподавателя

даны неверно.

. Даны неполные

ответы на

дополнительные

вопросы

преподавателя.

2. Дан один

неверный ответ на

дополнительные

вопросы

преподавателя.

Даны верные ответы

на все

дополнительные

вопросы

преподавателя.

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов

оценивания.

Оценка ответа обучающегося при защите курсового работы/курсового проекта

Элементы

оценивания

Содержание шкалы оценивания

Неудовлетворитель

но

Удовлетворительно Хорошо Отлично

Соответствие

содержания КР/КП

методике расчета

(исследования)

Полное

несоответствие

содержания КР/КП

поставленным

целям или их

отсутствие.

Значительные

погрешности.

Незначительные

погрешности.

Полное

соответствие.

Качество обзора

литературы

Недостаточный

анализ.

Отечественная

литература.

Современная

отечественная

литература.

Новая

отечественная и

зарубежная

литература.

Творческий

характер КР/КП,

степень

самостоятельности

в разработке

Работа в

значительной

степени не является

самостоятельной.

В значительной

степени в работе

использованы

выводы, выдержки

из других авторов

без ссылок на них.

В ряде случае

отсутствуют ссылки

на источник

информации.

Полное

соответствие

критерию.



Использование

современных

информационных

технологий

Современные

информационные

технологии,

вычислительная

техника не были

использованы.

Современные

информационные

технологии,

вычислительная

техника

использованы

слабо. Допущены

серьезные ошибки в

расчетах.

Имеют место

небольшие

погрешности в

использовании

современных

информационных

технологий,

вычислительной

техники.

Полное

соответствие

критерию.

Качество

графического

материала в КР/КП

Не раскрывают

смысл работы,

небрежно

оформлено, с

большими

отклонениями от

требований ГОСТ,

ЕСКД и др.

Не полностью

раскрывают смысл,

есть существенные

погрешности в

оформлении.

Не полностью

раскрывают смысл,

есть погрешность в

оформлении.

Полностью

раскрывают смысл

и отвечают ГОСТ,

ЕСКД и др.

Грамотность

изложения текста

КР/КП

Много

стилистических и

грамматических

ошибок.

Есть отдельные

грамматические и

стилистические

ошибки.

Есть отдельные

грамматические

ошибки.

Текст КР/КП

читается легко,

ошибки

отсутствуют.

Соответствие

требованиям,

предъявляемым к

оформлению КР/КП

Полное не

выполнение

требований,

предъявляемых к

оформлению.

Требования,

предъявляемые к

оформлению

КР/КП, нарушены.

Допущены

незначительные

погрешности в

оформлении КР/КП.

КР/КП

соответствует всем

предъявленным

требованиям.

Качество доклада В докладе не

раскрыта тема

КР/КП, нарушен

регламент.

Не соблюден

регламент,

недостаточно

раскрыта тема

КР/КП.

Есть ошибки в

регламенте и

использовании

чертежей.

Соблюдение

времени, полное

раскрытие темы

КР/КП.

Качество ответов на

вопросы

Не может ответить

на дополнительные

вопросы.

Знание основного

материала.

Высокая эрудиция,

нет существенных

ошибок.

Ответы точные,

высокий уровень

эрудиции.

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов

оценивания.


