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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 

является приобретение студентами устойчивых знаний в области права 

социального обеспечения и способности грамотно ориентироваться в 

действующем законодательстве Российской Федерации в области социального 

обеспечения, месте и роли в системе российского права, формирование набора 

общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра по 

направлению подготовки  40.03.01 «Юриспруденция», профессионального 

правосознания, ориентированного на эффективную реализацию прав и свобод, 

законных интересов в социальной сфере и их защиту, получение знаний по 

теории права социального обеспечения и основам правового регулирования, 

анализ практики деятельности органов государственной власти в области 

социального обеспечения, выработка навыков и умений по применению в 

практической деятельности полученных знаний. 

Задачами освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 

является формирование знаний, умений и навыков по следующим 

направлениям деятельности: 

1. нормотворческая деятельность: 

- участие в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

- осуществление профессиональной деятельности в области правовой охраны 

социального обеспечения граждан на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры.  

2. правоприменительная деятельность: 

- применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и  

процессуального права в профессиональной деятельности; 

- юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств; 

3. подготовки юридических документов по вопросам правовой охраны 

информации; 

- правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства в области правовой охраны социального обеспечения граждан; 

4. экспертно-консультационная деятельность: 

- осуществление квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в деятельности в области правовой охраны социального 

обеспечения граждан; 

5. педагогическая деятельность: 

- осуществление правового воспитания по вопросам правовой охраны 

социального обеспечения граждан. 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 ОП ВО подготовки бакалавра по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция. Ее освоение происходит в 5 семестре. 



 

 
 

1. Общая характеристика самостоятельной работы студента 

 

Сегодня становятся востребованными такие качества современного 

студента как умение самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой 

личностью. Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность 

делает возможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных 

особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов 

учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание 

компетентной личности,  ориентированной на будущее, способной решать 

типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и 

адекватной оценки конкретной ситуации. 

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного 

процесса, как объективное условие формирования познавательной,  

исполнительской, творческой активности и самостоятельности студентов при  

обучении. СРС является важнейшим компонентом образовательного процесса, 

формирующим личность студента, его мировоззрение, культуру безопасности, 

развивающим его способности к самообучению и повышению своего 

профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их 

успешного обучения. Основными видами самостоятельной работы по 

дисциплине «Право социального обеспечения» является самостоятельное 

изучение литературы по темам №10, 11, 12; подготовка к практическому 

занятию (интеллектуальная дуэль) по темам  1-27,  подготовка к экзамену по 

темам  1-27. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции: 

ОПК-2 способен применять нормы материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности. 

 

2. План - график самостоятельной работы 

 

Коды 

реализуе

мой 

компетен

ций  

 

Вид деятельности 

студентов 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Объем часов, в том 

числе (астр.) 

СРС Контакт

ная 

работа с 

препода

вателем 

Всего 

5 семестр 

ОПК-2   

Самостоятельное 

изучение 

литературы  

 

Конспект 

 

 

Собеседование 46,71 

 

 

7,89 

 

 

51,9 

 

 



 

 
 

    

ОПК-2 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

(интеллектуальной 

дуэли) по темам 

1-27 

Конспект 

 

 

 

Собеседование  

1,89 

 

0,21 

 

2,1 

ОПК-2   

Подготовка к 

экзамену по темам  

1-27 

Ответы на вопросы 

к экзамену 

 

 

 

Экзамен 27 - 27 

Итого 48,6 5,4 54 

 

 

3. Контрольные точки и виды отчетности по ним 

 

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Рейтинговая оценка знаний студента 

№ 

п/п 

Вид деятельности студентов  Сроки 

выполнения 

Количест

во баллов 

 5 семестр   

1 Практическое занятие 4. Тема 2. Общая 

характеристика системы пенсионного 

обеспечения  в РФ 

4 неделя 10 

2 Практическое занятие 8.  Тема 4. Понятие и 

виды пенсий. 

8 неделя 15 

3 Практическое занятие 12. Тема 6. 

Медицинская помощь и лечение. 

14 неделя 30 

 Итого за 5 семестр  55 



 

 
 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль 

устанавливается равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается 

сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для 

этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый 

студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется 

следующим образом:  

Уровень выполнения 

контрольного задания 

Рейтинговый балл  (в % от 

максимального балла за контрольное 

задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный  60 

Неудовлетворительный 0 

 

4. Методические рекомендации по изучению теоретического 

материала 

 

При самостоятельной работе рекомендуется планировать и организовать 

время, прежде всего, с учетом того, что большинство научной и учебной 

литературы по данному курсу имеется в СКФУ только в читальном зале и в 

ограниченном количестве. Материал по тем или иным темам можно, в случае 

необходимости, найти в Интернете. 

Рекомендуется, прежде всего, внимательно ознакомиться с лекционным 

материалом. Затем необходимо, особенно при подготовке конспекта и текста 

контрольной работы, ознакомиться с рекомендуемой литературой по данной 

теме и сделать конспект основных положений. Если этой литературы окажется 

недостаточно, то в большинстве указанных источников имеется обширная 

библиография, позволяющая продолжить самостоятельное изучение того или 

иного аспекта. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной 

деятельности. Сама научная литература является высшим средством 

существования и развития науки. За время пребывания в высшей школе 

студент должен изучить и освоить много учебников, статей, книг и другой 

необходимой для будущего специалиста литературы на родном и иностранном 

языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в 

совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным 

материалом. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с 

материалом в целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением 

путем беглого чтения-просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр 



 

 
 

позволит получить представление обо всем материале, который необходимо 

усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - 

штудированию материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная 

часть работы по овладению книжным материалом. Читать следует про себя. 

(При этом читающий меньше устает, усваивает материал примерно на 25% 

быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет возможность уделить больше 

внимания содержанию написанного и лучше осмыслить его). Никогда не 

следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном темпе, 

чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы 

то, что осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, 

рисунки: рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с 

текстом. Это поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое 

незнакомое слово, термин, выражение было правильно воспринято, понято и 

закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое 

чтение. Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. 

Обычно студент 1-2 курса при известной тренировке может внимательно и 

сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать краткие записи 

прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне мало. 

Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и 

нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на 

специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже 

более. Одновременно приобретается способность концентрироваться на 

важном и схватывать основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем 

более научной). Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять 

схемы, тезисы, выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. Запись 

изучаемой литературы лучше делать наглядной, легко обозримой, 

расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и записано, то 

становится действительно личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и 

в кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного 

положения, авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда 

нельзя выписать мысль автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. 

Запись цитаты надо правильно оформить: она не терпит произвольной 

подмены одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, в 

скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название труда, 

страницу, год издания, название издательства. 



 

 
 

Цитирование следует производить только после ознакомления со 

статьей в целом или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае 

можно выхватить отдельные мысли, не всегда точно или полно отражающие 

взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет расточающее время 

выписывание дословных цитат! 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные 

мысли автора. Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ 

будут безупречны, если будут написаны таким образом. Делается такая 

выписка с теми же правилами, что и дословная цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без 

разъяснений, примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, 

закончено (не теряя смысл) сформулировать каждый вопрос, основное 

положение. Овладев искусством составления тезисов, студент четко и 

правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения 

знаниями. Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении 

научной книги. В данном случае кратко записываются важнейшие составные 

пункты, тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор содержания может 

быть важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством для 

нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, 

нельзя допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. 

Усвоенные мысли необходимо выразить своими словами, своим слогом и 

стилем. Творческий конспект - наиболее ценная и богатая форма записи 

изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое 

собственное замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической 

структуры, вместо того, чтобы следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить 

предложение о том, какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. 

Дополнительное указание номеров страниц облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно 

придерживаться освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив 

или картотеку важных специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и 

карточную. При тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо 

отвести особую отдельную тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной 

стороне карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать 

название изучаемого вопроса, фамилию автора, название и УДК 

(универсальная десятичная классификация) изучаемой книги. 



 

 
 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить 

самостоятельно из белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в 

специальных ящиках или в конвертах. Эта система конспектирования имеет 

ряд преимуществ перед тетрадной: карточками удобно пользоваться при 

докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять 

новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, добиваясь 

более четкой, логической последовательности изложения. 

И, наконец, можно применять для этих же целей персональный компьютер. 

Сейчас существует великое множество самых различных прикладных 

программ (органайзеров и пр.), которые значительно облегчают работу при 

составлении выписок из научной и специальной литературы. Используя сеть 

Internet, можно получать уже готовые подборки литературы. 

 

 

4.1. Методические указания по самостоятельному изучению 

литературы по темам 

 

В процессе самостоятельной работы рекомендуется планировать и 

организовать время,  прежде всего с учетом того, что большинство научной и 

учебной литературы по данному курсу имеется в СКФУ только в читальном 

зале и в ограниченном количестве. Материал по тем или иным темам можно, в 

случае необходимости, найти в Интернете. Рекомендуется, прежде всего, 

внимательно ознакомиться с лекционным материалом. Затем необходимо, 

особенно при подготовке доклада ознакомиться с рекомендуемой литературой 

по данной теме и сделать конспект основных положений. Если этой 

литературы окажется недостаточно, то в большинстве указанных источников 

имеется обширная библиография, позволяющая продолжить самостоятельное 

изучение того или иного аспекта. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной 

деятельности. Сама научная литература является высшим средством 

существования и развития науки. За время пребывания в высшей школе 

студент должен изучить и освоить много учебников, статей, книг и другой 

необходимой для будущего специалиста литературы на родном и иностранном 

языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в 

совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным 

материалом. 

Многие студенты (особенно младших курсов) работают с книгой 

упрощенно и, вследствие этого, не достигают необходимых результатов. 

Нередко можно наблюдать поверхностное чтение: текст книги не подвергается 

анализу, обдумыванию, в нем не выделяется главное, существенное, делается 

попытка усвоить все подряд: и важное, и второстепенное. У некоторых 

студентов наблюдается торопливое чтение, стремление поскорей дойти до 



 

 
 

конца статьи, главы и не фиксируется внимание на трудных положениях 

материала. Есть немало студентов, которые и учебник, и научную литературу 

читают рассеянно, невнимательно, при чтении не пользуются словарями, 

справочниками; вследствие чего многие слова, выражения и мысли 

воспринимаются неточно, а иногда и неверно. 

Умение рационально работать над книгой - необходимое и важное 

качество каждого студента. Доказано, что правильно организованное чтение 

научной литературы чрезвычайно повышает общенаучный и специальный 

кругозор читающего. Начитанный студент владеет хорошо развитой речью, 

широким мышлением, блестящей памятью и эрудицией. А эти качества 

являются важнейшими показателями общей культуры человека. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с 

материалом в целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением 

путем беглого чтения-просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр 

позволит получить представление обо всем материале, который необходимо 

усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - 

штудированию материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная 

часть работы по овладению книжным материалом. Читать следует про себя. 

(При этом читающий меньше устает, усваивает материал примерно на 25% 

быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет возможность уделить больше 

внимания содержанию написанного и лучше осмыслить его). Никогда не 

следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном темпе, 

чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы 

то, что осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, 

рисунки: рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с 

текстом. Это поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое 

незнакомое слово, термин, выражение было правильно воспринято, понято и 

закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое 

чтение. Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. 

Обычно студент 1-2 курса при известной тренировке может внимательно и 

сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать краткие записи 

прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне мало. 

Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и 

нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на 

специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже 

более. Одновременно приобретается способность концентрироваться на 

важном и схватывать основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем 

более научной). Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять 



 

 
 

схемы, тезисы, выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. Запись 

изучаемой литературы лучше делать наглядной, легко обозримой, 

расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и записано, то 

становится действительно личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и 

в кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного 

положения, авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда 

нельзя выписать мысль автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. 

Запись цитаты надо правильно оформить: она не терпит произвольной 

подмены одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, в 

скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название труда, 

страницу, год издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со 

статьей в целом или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае 

можно выхватить отдельные мысли, не всегда точно или полно отражающие 

взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет выписывание 

дословных цитат. 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные 

мысли автора. Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ 

будут безупречны, если будут написаны таким образом. Делается такая 

выписка с теми же правилами, что и дословная цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без 

разъяснений, примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, 

закончено (не теряя смысл) сформулировать каждый вопрос, основное 

положение. Овладев искусством составления тезисов, студент четко и 

правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения 

знаниями. Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении 

научной книги. В данном случае кратко записываются важнейшие составные 

пункты, тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор содержания может 

быть важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством для 

нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, 

нельзя допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. 

Усвоенные мысли необходимо выразить своими словами, своим слогом и 

стилем. Творческий конспект - наиболее ценная и богатая форма записи 

изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое 

собственное замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической 

структуры, вместо того, чтобы следовать повествовательной схеме. 



 

 
 

С помощью конспективной выписки можно также составить 

предложение о том, какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. 

Дополнительное указание номеров страниц облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно 

придерживаться освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив 

или картотеку важных специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и 

карточную. При тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо 

отвести особую отдельную тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной 

стороне карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать 

название изучаемого вопроса, фамилию автора, название и УДК 

(универсальная десятичная классификация) изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить 

самостоятельно из белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в 

специальных ящиках или в конвертах. Эта система конспектирования имеет 

ряд преимуществ перед тетрадной: карточками удобно пользоваться при 

докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять 

новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, добиваясь 

более четкой, логической последовательности изложения. И, наконец, можно 

применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас существует 

великое множество самых различных прикладных программ (органайзеров и 

пр.), которые значительно облегчают работу при составлении выписок из 

научной и специальной литературы. Используя сеть Internet, можно получать 

уже готовые подборки литературы. 

 

На самостоятельное изучение вынесены следующие темы: 

 

 

Тема 10. Ежемесячные денежные выплаты 

1. Общая характеристика ежемесячных денежных выплат.  

2. Порядок осуществления ежемесячных денежных выплат. 

 

Тема 11. Социальные пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

1. Понятие и сущность социальных пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

2. Круг лиц, управомоченных на получение социальных пенсий. 

 

Тема 12. Пенсии в форме негосударственного пенсионного обеспечения 

1. Договор негосударственного пенсионного обеспечения.  

2. Досрочное негосударственное пенсионное обеспечение.   

 

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект. 

Форма отчетности – собеседование по темам № 10, 11, 12. 



 

 
 

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или 

на отдельных листах. 

В конспекте:  

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в 

основном словами конспектируемого текста.  

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора 

излагаются цитатами и собственными словами. 

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, 

выводами и примерами. 

В конспекте должно быть:  

1 Название конспектируемого произведения.  

2.Источник с точной библиографической ссылкой.  

3.Номер вопроса конспекта и его название.  

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. 

Если вопросы к конспектируемому тексту не заданы, то их нужно 

сформулировать самостоятельно (как заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с 

книги. Если в тексте есть внутреннее деление, то указываются номера 

отрывков (глав, стихов и т.п.) 

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают 

отдельно. В словарях нужно найти им определения. 

Устный ответ: 

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по 

конспекту, на которые необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать 

пояснение (комментарий). 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание вопросов освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; 

использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные 

программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; 

проявляет самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание вопросов освоено полностью, необходимые практические 

компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно 

высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.  



 

 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание вопросов освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, большинство предусмотренных программой 

заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный 

вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы, необходимые практические компетенции не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному. 

 

 

 

6. Методические указания по подготовке к экзамену 

 

Изучение дисциплины «Право социального обеспечения» завершается 

сдачей экзамена. Экзамен является формой итогового контроля знаний и 

умений, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе 

самостоятельной работы студента. В период подготовки к экзамену студенты 

вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не 

только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка 

студента к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам 

курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем 

либо указана в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной 

информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. 

Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках 

точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), 

но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект 

лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные 

положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 

информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные 

источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать 

внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 

излагаемых проблем. 



 

 
 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный 

материал. По окончании ответа экзаменатор может задать студенту 

дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам 

билета студенту дается 20 минут с момента получения им билета. 

Положительным также будет стремление студента изложить различные точки 

зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 

применить теоретические знания по современным проблемам права 

социального обеспечения. Результаты экзамена объявляются студенту после 

окончания ответа в день сдачи. 

6.1 .Вопросы к экзамену 

 

Базовый уровень 

Знать: 

1. Понятие социального обеспечения. 

2. Социальная защита и социальное обеспечение. 

3. Государственная социальная помощь. 

4. Предмет права социального обеспечения. 

5. Субъекты права социального обеспечения. 

6. Метод права социального обеспечения. 

7. Система права социального обеспечения. 

8. Действие источников права социального обеспечения. 

9. Понятие инвалидности. 

10. Медико - социальная экспертиза. 

 

Уметь: 

11. Пенсии за выслугу лет. 

12. Пенсия по инвалидности. 

13. Пенсия по случаю потери кормильца. 

14. Классификация пособий. 

15. Пособие по временной нетрудоспособности. 

16. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. 

17. Порядок назначения и выплаты обеспечения по страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

18. Понятие пособия по безработице. 

19. Размеры и продолжительность выплаты пособия по безработице. 

20. Материальная помощь безработным. 

 

Владеть: 

21. Пенсионная система России: современное состояние и перспективы ее 

дальнейшего развития. 

22. Пенсионная реформа в Российской Федерации. Основные этапы 



 

 
 

развития. 

23. Формы социального обеспечения. 

24. Правовое регулирование системы обязательного пенсионного 

страхования в РФ. 

25. Индивидуальный (персонифицированный) учет и его роль в пенсионном 

обеспечении граждан. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

1. Общая характеристика права социального обеспечения как отрасли права. 

2. Предмет, метод, система ПСО. 

3. Источники права социального обеспечения.  

4. Принципы права социального обеспечения. 

5. Понятие пенсионного обеспечения 

6. Пенсионный фонд Российской Федерации.  

7. Обязательное пенсионное страхование.  

8. Субъекты обязательного пенсионного страхования . 

9. Основания возникновения права на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению.  

10. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению.  

11. Понятие и особенности  негосударственного пенсионного обеспечения. 

Негосударственный пенсионный фонд.  

12. Субъекты отношений по негосударственному пенсионному обеспечению. 

13. Пенсионные резервы. 

14. Понятие и виды трудового стажа. 

15. Значение трудового стажа для начисления пенсии.  

16. Пенсионный стаж мужчин.  

17. Пенсионный стаж женщин в России.  

18. Требования закона относительно стажа. 

19. Подтверждение трудового стажа. 

20. Основные виды пенсий в России.  

Уметь: 

21. Выбор варианта пенсионного обеспечения.  

22. Накопительная пенсия. Пенсионный калькулятор. 

23. Пособие по временной нетрудоспособности; 

24. Страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и 

профессиональным заболеванием, оплата дополнительных расходов на 

медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, социальную и 

профессиональную реабилитацию.  

25. Пособие по беременности и родам. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.  

26. Иные виды страхового обеспечения, установленные федеральными 



 

 
 

законами о конкретных видах обязательного социального страхования.  

27. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности.  

28. Единовременное пособие при рождении ребенка. 

29. Социальное пособие на погребение.  

30. Охрана здоровья и медицинское страхование.  

31. Виды медицинской и медико-социальной помощи.  

32. Лекарственная помощь. 

33. Санаторно-курортное лечение. 

34. Понятие и принципы социального обслуживания населения в РФ.  

35. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.  

36. Социальное обслуживание детей и подростков. 

37. Оплата социального обслуживания. 

38. Понятие и виды  государственной социальной помощи.  

39. Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления 

гражданам набора социальных услуг.  

40. Оказание  государственной социальной помощи за счет средств бюджета 

РФ и бюджетов субъектов РФ. 

Владеть: 

41. Основные направления реформирования системы льгот. 

42. Понятие и дифференциация льгот в праве социального обеспечения.  

43. Льготы для многодетных семей.  

44. Льготы для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

45. Льготы для ветеранов.  

46. Льготы жертвам политических репрессий. 

47. Общая характеристика ежемесячных денежных выплат.  

48. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам.  

49. Ежемесячные денежные выплаты инвалидам.  

50. Ежемесячные денежные выплаты Героям.  

51. Порядок осуществления ежемесячных денежных выплат. 

52. Понятие и сущность социальных пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. Круг лиц, управомоченных на получение 

социальных пенсий.  

53. Размеры социальных пенсий.  

54. Договор негосударственного пенсионного обеспечения. 

55. Досрочное негосударственное пенсионное обеспечение.  

56. Договор досрочного негосударственного пенсионного обеспечения.  

57. Порядок осуществления досрочного негосударственного пенсионного 

обеспечения. 

58. Пособие беженцам. 

59. Пособие вынужденным переселенцам. 

60. Пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту. 

 



 

 
 

6.2. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; 

использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные 

программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; 

проявляет самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические 

компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно 

высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, большинство предусмотренных программой 

заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный 

вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы, необходимые практические компетенции не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному. 

7. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 
1. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Профобразование, 2017. — 165 c. — 978-5-4488-0153-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

 

Дополнительная литература 

1. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Адриановская Т.Л., Карданова И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 



 

 
 

2. Курбанов Р.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: 

учебник/ Курбанов Р.А., Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 439 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Шаповал Е.А. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] 

: практикум / Е.А. Шаповал. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 154 c. — 978-5-00094-348-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

2. www.biblioclub.ru – «Университетская библиотека on-line». 

 

http://www.biblioclub.ru/
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