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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Социология управления в профессиональной 

деятельности» призвана помочь студентам понять сущность социальных 

явлений, познать объективные зависимости между экономическими, 

социальными и духовными процессами в обществе. 

Целью данного курса является подготовка студентов к работе на 

практических занятиях, формирование набора общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций будущего бакалавра по направлению 

подготовки «Экономика».  

Задачи освоения дисциплины: 

- овладение студентами общетеоретическими знаниями в области 

социологического изучения процессов управления в профессиональной 

деятельности; 

- овладение навыками проведения социологического анализа систем 

управления и процессов управления; 

- углубление знаний и активизация творческих способностей студентов 

в области изучения и исследования процессов управления; 

- овладение необходимым понятийным аппаратом;  

- формирование исследовательских навыков. 

Место и роль дисциплины как составной части ступени высшего 

профессионального обучения определяется необходимостью развития у 

студентов навыков, необходимых для их будущей профессиональной 

деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору по направлению 

подготовки «Налоги и налогообложение».  

Связь с предшествующими дисциплинами.  

Связь с последующими дисциплинами:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы и методы управления человеческими ресурсами 

для организации групповой работы, методы оценки эффективности 

командной работы, методы оценки эффективности командной работы 

Уметь: проектировать межличностные и групповые коммуникации 

Владеть: навыками определения  и корректировки командной роли 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 

 

Современные стандарты подготовки выпускников вузов 

предусматривают значительный объем внеаудиторной научной работы 

студентов. Освоение программы курса предполагает получение как 

теоретических знаний, так и формирование навыков практической работы. 

Поэтому самостоятельная работа в рамках курса ориентирована как на 

теоретический, так и на практический аспект. 

Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть 

занятий, необходимая для полного усвоения программы курса. 

Целью самостоятельной работы является закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами на лекциях, подготовке к текущим 

практическим занятиям, промежуточным формам контроля знаний и к 

итоговому контролю. 

Дидактические цели самостоятельных занятий: 

 формирование профессиональных умений; 

 формирование умений и навыков самостоятельного умственного 

труда; 

 мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению 

специальности; 

 развитие самостоятельности мышления; 

 формирование убежденности, волевых черт характера, способности 

к самоорганизации; 

 овладение технологическим учебным инструментом. 

Самостоятельная работа включает те разделы курса, которые не 

получили достаточного освещения на лекциях по причине ограниченности 

лекционного времени и большого объема изучаемого материала. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы дисциплине 

состоит из: 

1) Определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить 

самостоятельно; 

2) Подбора необходимой учебной литературы, обязательной для 

проработки и изучения; 

3) Поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты 

могут обращаться по желанию, если у них возникает интерес в данной теме; 

4) Определения контрольных вопросов, позволяющих студентам 

самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

5) Организации консультаций преподавателя со студентами для 

разъяснения вопросов, вызвавших у студентов затруднения при 

самостоятельном освоении учебного материала. 
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Самостоятельная работа студента – это особым образом 

организованная деятельность, включающая в свою структуру такие 

компоненты, как:  

 уяснение цели и поставленной учебной задачи;  

 четкое и системное планирование самостоятельной работы;  

 поиск необходимой учебной и научной информации;  

 освоение собственной информации и ее логическая переработка;  

 использование методов исследовательской, научно-

исследовательской работы для решения поставленных задач;  

 выработка собственной позиции по поводу полученной задачи;  

 представление, обоснование и защита полученного решения;  

 проведение самоанализа и самоконтроля. 

Виды самостоятельных работ по учебной дисциплине: 

• работа с понятийным аппаратом; 

• поисковая работа с различными источниками; 

• составление аннотированного списка литературы по проблеме; 

• проектирование фрагментов исследовательской деятельности; 

• анализ научных исследований с применением качественной 

методологии; 

• подготовка докладов по теме. 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового 

контроля. Текущий контроль осуществляется в процессе изучения курса и 

включает в себя оценку работы студентов на практических занятиях 

(дискуссии, заполнение и анализ таблиц, подготовка и проведение мини-

исследований), а также подготовку домашнего задания. 
 

 

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Код 

реализуемой 

компетенции  

Вид деятельности 

студентов 

Итоговый продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем 

часов 

УК-3 Подготовка к 

практическим занятиям 

конспект собеседование 7,5 

УК-3 Самостоятельное изучение 

литературы 

конспект собеседование 14.5 

УК-3 Составление глоссария к 

темам 

глоссарий Проверка 

глоссария 

4 

УК-3 Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

подготовка к 

тестированию 

тестирование 4 

 Подготовка к дискуссии доклад дискуссия 15 

Итого за 2 семестр 45 
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Итого  45/45 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности студентов  Сроки 

выполнения 

 

Вид 

отчетности 

Количествобаллов 

1.  Подготовка по темам № 1-8 7 неделя собеседование 20 

2.  Подготовка по темам № 9-16 15 неделя Собеседование 

презентация 
35 

 Итого за 5 семестр   55 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Лекционные занятия, проводимые в интерактивной форме, 

предполагают совместное обсуждение методологических и теоретических 

положений учебного курса, отработку умения работать с научной 

литературой, анализируя и обобщая социологические факты, личные 

примеры и предложенные ситуации. Цель таких занятий – усвоение системы 

теоретических знаний по основным разделам науки. Для этого по каждому 

занятию указана литература, непосредственно относящаяся к содержанию 

темы. С помощью нее студент заранее готовится к занятию по 

предложенному плану с тем, чтобы в ходе лекции участвовать в 

коллективном анализе различных подходов к категориям и проблемам 

социологии, в формулировании дефиниций и в научном обосновании 

собственных позиций по проблемам. Подготовка к лекционным занятиям 

предусматривает ознакомление с основными положениями по теме, усвоение 

нормативной лексики, предложенной к разделу через критическую работу с 

литературой и научными социологическими текстами. Данная работа 

необходима студенту для ведения научной дискуссии на занятии. 

Работа с конспектом лекций  
Просмотрите конспект сразу после занятий. Отметьте материал 

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. 

Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя 

предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации 

или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.  

Каждую неделю отводите время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам и тестам.  

Выполнение лабораторных занятий 
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На первом занятии получите у преподавателя задания по курсу, планы 

подготовки к лабораторным занятиям. Обзаведитесь всем необходимым 

методическим обеспечением.  

Перед лабораторным занятием изучите теорию вопроса, 

предполагаемого к исследованию, ознакомьтесь с опытом других 

исследователей в этом направлении, подготовьте протокол проведения 

работы, в который занесите:  

- название работы; цель работы; ход работы.  

Оформление лабораторных работ часто требует наличия справочной 

литературы, которую необходимо иметь при себе на занятии.  

Оформление отчетов должно производиться после окончания работы 

непосредственно на занятии, при наличии свободного времени или дома.  

Для подготовки к защите отчета следует проанализировать 

экспериментальные результаты, сопоставить их с известными 

теоретическими положениями или эмпирическими справочными данными, 

обобщить результаты исследований в виде лаконичных выводов по работе.  

Целью лабораторных занятий является:  

- закрепление методов приложения теории к решению практических 

задач анализа и синтеза социологического знания; 

- проверка уровня понимания студентами вопросов, рассмотренных на 

лекциях и по учебной литературе, степени и качества усвоения материала 

студентами;  

- обучение навыкам освоения методики эксперимента и работы с 

нормативно-справочной литературой;  

- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 

оказание помощи в его усвоении. 

При подготовке к лабораторному занятию сначала следует прочесть 

конспект лекций по теме занятия, затем изучить учебную и справочную 

литературу (учебник, учебные пособия, словари, энциклопедии), после чего – 

первоисточники.  

Литературу необходимо конспектировать и давать сжатые письменные 

ответы на вопросы лабораторного занятия. В них следует отразить 

содержание главных понятий и связь между ними, дать собственную оценку 

тем или иным концепциям, выявить связь изучаемого вопроса с 

современностью, с будущей профессиональной деятельностью. По неясным 

вопросам необходимо обращаться к преподавателю.  

Текст выступления на занятии должен быть написан самим студентом 

(уже переработанный). Выступления, на которых студент ограничивается 

только чтением уже опубликованного текста, преподавателем не 

учитываются.  

По пропущенным занятиям студент отчитывается в устной или 

письменной форме. Преподаватель оценивает подготовку студента к 

лабораторному занятию по следующим критериям:  
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 Наличие конспектов, лекций;  

 Понимание главных понятий, их связей;  

 Умение мыслить самостоятельно, логично, последовательно, 

доказательно;  

 Умение оценивать идеи, концепции, обосновывать свою 

теоретическую позицию, связывать теорию с практикой, приводить примеры, 

приводить аналогии.  

На лабораторные занятия выносятся узловые темы, запланированные в 

программе учебной дисциплины, освоение которых определяет качество 

профессиональной подготовки будущих бакалавров. 

Цель занятия – формирование знаний по теме, развитие 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся путем 

равноправного и активного их участия в обсуждении рассматриваемых 

вопросов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 

ЛИТЕРАТУРОЙ 

При изучении дисциплины у студентов должен вырабатываться 

рационально-критический подход к изучаемым проблемам и явлениям. Это 

включает понимание того, что со временем ряд информационных и 

теоретических материалов устаревает, требуя критического отношения. С 

другой стороны, каждый текущий вопрос имеет свою историю, которую тоже 

полезно знать. Каждое событие может иметь разные интерпретации, поэтому 

слова, сказанные много лет назад, могут иметь важное значение.  

Чтобы понять содержание материала, нужно уметь его прочитывать. 

Начинать следует с предварительного просмотра, в ходе которого 

ознакомиться с названием работы, с аннотацией, оглавлением, предисловием. 

Часто замысел работы ясен уже при ознакомлении с ее названием. Но 

особенно интересен просмотр оглавления, в результате которого становится 

ясным развитие мысли автора. Неплохо было бы появившиеся при этом 

мысли зафиксировать на бумаге.  

Просматривая текст оглавления, нужно остановиться на тех главах, 

которые представляют для вас особенный интерес, бегло ознакомиться с 

ними, составляя в общих чертах свое представление о них. Цель этого 

действия – найти места, относящиеся к искомой теме, определив при этом, 

что ценного в каждом из них.  

Следующий этап – прочтение выделенных мест с фиксацией самых 

главных сведений. При этом надо четко и ясно осознавать цель чтения, 

постоянно держа ее перед собой: по какому вопросу нужна информация, для 

чего нужна, ее характер и т.д. необходимо менять режим чтения – от беглого 

вдумчивого – в зависимости от ценности информации, останавливаясь там, 

где это требуется для глубокого понимания текста.  
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Следует научиться определять структуру текста по соподчиненности 

его частей, учитывая взаимосвязь текста с рисунками, сносками, 

примечаниями и таблицами. Все это поможет пониманию текста при беглом 

ознакомлении с ним. Так вырабатывается способность при прочтении сразу 

понимать смысл и значение новой информации.  

Многие книги и статьи имеют в своем аппарате списки литературы, 

которые дают возможность пополнить информационную осведомленность о 

дополнительной литературе по данному вопросу.  

Отдельный этап прочтения – ведение записей прочитанного. 

Существует несколько видов записей: план, выписки, тезисы, аннотация, 

резюме, конспект.  

Планом удобно пользоваться при подготовке к устному выступлению 

по выбранной теме. Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон 

избранной темы, а весь план должен охватывать ее целиком. 

Тезисы предполагают сжатое изложение основных положений текста в 

форме утверждения или отрицания. Они являются более совершенной 

формой записей и представляют основу для дискуссии. К тому же их легко 

запомнить. 

Аннотация– краткое изложение содержания – дает общее 

представление о работе. 

Резюме кратко характеризует выводы, главные итоги произведения. 

Конспект является наиболее распространенной формой ведения 

записей. Основную ткань конспекта составляют тезисы, дополненные 

доказательствами и рассуждениями. Конспект может быть текстуальным, 

свободным или тематическим. Текстуальный представляет собой цитатник с 

сохранение логики работы и структуры текста. Свободный конспект основан 

на изложении материала в том порядке, который боле удобен автору. В этом 

смысле конспект представляет собирание воедино мыслей, разбросанных по 

всей книге. Тематический конспект может быть составлен по нескольким 

источникам, где за основу берется тема, интерпретируемая по-разному. 

Экономию времени дает использование при записях различного рода 

сокращений, аббревиатуры и т.д. многие используют для регистрации 

исследуемых тем систему карточек. Преимущество карточек в том, что тема 

там излагается очень сжато, и они очень удобны в использовании, т.к. их 

можно разложить на столе, перегруппировать и без труда найти искомую 

тему. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ГЛОССАРИЯ 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, 

выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 

выражений, встречающихся при изучении темы.  
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Развивает у студентов способность выделять главные понятия темы и 

формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение 

терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.  

Студенту необходимо:  

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, 

непонятные слова;  

• подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку 

понятий;  

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и 

повторений);  

• оформить работу и представить в установленный срок. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОДГОТОВКЕ К 

«КРУГЛОМУ СТОЛУ»  
Так как занятие предусматривает проведение круглого стола, следует, 

то необходимо: 

 Знать материал темы проводимой дискуссии. 

 Уметь подбирать дискуссионные проблемы. 

 Владеть навыками участия в работе «круглого стола» (выдвижения 

положения, его аргументация). 

 Знать не только учебную, но и монографическую литературу по теме 

занятия, материалы научных периодических изданий. 

 Знать методику подготовки и проведения «круглых столов» разных 

видов,  

 Уметь разработать сценарий «круглого стола» и вступить в роли 

модератора «круглого стола». 

 Владеть навыком анализа и обобщения позиций участников 

«круглого стола». 

Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические компетенции сформированы, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает материал курса, умеет увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе дополнительный материал (монографии, статьи, 

исследования), все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание курса 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, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые практические компетенции в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных задач 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. 

 

Написание доклада по дисциплине является одним из видов 

самостоятельной работы студентов по изучению социологии. Данный вид 

работы способствует повышению качества усвоения программного 

материала, углубленному пониманию наиболее сложных вопросов курса, 

расширению круга рассматриваемых проблем, овладению научными 

методами анализа социологических явлений.  

Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться 

простым пересказом содержания прочитанного. Необходимо выделить 

наиболее важные теоретические положения и обосновать их, раскрыть 

особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, оценить 

практическое и теоретическое значение результатов реферируемой работы, а 

также выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, 

подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, 

высказываниями других исследователей и пр.).  

Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также 

все ссылки на литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА 
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указанием фамилии и инициалов автора, название источника, места и года 

издания; для журнальных статей необходимо указать фамилию и инициалы 

автора, название статьи, журнала, год издания и номер.  

 

Доклад по дисциплине «Социология управления в профессиональной 

деятельности» 

студента ... курса (фамилия, имя, отчество) 

                                               факультета, группы 

                                                  Тема: "..............". 

                                                     год выполнения. 

1. Общие положения 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить.  

1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет 

план, подбирает основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные 

сведения, делает выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько 

студентов, между которыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада  

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить и студент. 

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить 

свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, 

более глубоко ее изучить.  

3. Этапы работы над докладом 

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только 

актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной по 

содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, 

при разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 

3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура доклада:  

- титульный лист  

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 
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указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой 

литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая 

отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является 

продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены 

таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по 

теме доклада, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников 

5. Структура и содержание доклада  

5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской 

работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по 

объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую 

значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.  

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического 

разделов.  

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 

автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым 

пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, 

обязательным и соответствовать поставленным задачам.  

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания.  

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1» 

6. Требования к оформлению доклада  

6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных 

страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением 

культуры изложения.  

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу.  
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6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата.  

7. Критерии оценки доклада  

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота 

использования источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам.  

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 

Оценкой «отлично» оценивается доклад, в котором соблюдены 

следующие требования: полно и четко представлены основные  

теоретические понятия;  проведен глубокий анализ  по проблеме; 

продемонстрировано знание методологических основ изучаемой проблемы; 

уместно и точно использованы различные иллюстративные приемы – 

примеры, схемы, таблицы и т. д.; показано знание межпредметных связей; 

работа написана с использованием терминов современной науки, хорошим 

русским языком, соблюдена логическая стройность работы;  соблюдены все 

требования к оформлению доклада. 

Оценкой «хорошо» оценивается доклад, в которой:  в целом раскрыта 

актуальность темы; в основном представлен обзор основной литературы по 

данной проблеме; недостаточно использованы последние публикации по 

данному вопросу; выводы сформулированы недостаточно полно; 

собственная точка зрения отсутствует или недостаточно аргументирована; в 

изложении преобладает описательный характер 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется при условии: изложение 

носит исключительно описательный, компилятивный  характер; 

библиография ограничена; изложение отличается слабой аргументацией; 

работа не выстроена логически; недостаточно используется научная 

терминология; выводы тривиальны; имеются существенные недостатки в 

оформлении. 

Если большинство изложенных  требований к докладу не соблюдено, 

то он не засчитывается. 

 

Примерные темы докладов 

 

Базовый уровень 

 

Тема 2. Зарождение и основные этапы становления науки социального 

управления 

1. Теория рационализации Ф. Тейлора.  

2. Административная теория А. Файоля.  
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3. «Классическая» теория организаций.  

4. Концепция управления М. Фоллетт.  

5. Теория стилей руководства Д. Макгрегора.  

6. Шкала лидерского поведения Р. Танненбаума и У. Шмидта.  

7. Иерархическая теория потребностей А. Маслоу.  

8. Теория выживания, принадлежности и роста К. Алдерфера.  

9. Двухфакторная теория мотивации Ф. Херцберга.  

10. Теория трех потребностей Д. МакКлелланда.  

 

Повышенный   уровень 

 

Тема 2. Зарождение и основные этапы становления науки социального 

управления 

1. Теория стилей руководства Р. Лайкерта.  

2. Концепция долговременной эффективности Р. Лайкерта.  

3. Теория эффективности организации Б. Басса.  

4. Эмпирическая школа: Л. Ньюмен.  

5. Школа социальных систем: Г. Саймон.  

6. Системный подход к управлению А. Эгциони. 

7. Теория «человеческих отношений» Э. Мэйо. Хоторнский эксперимент. 

8. Развитие российской социологии управления в довоенный период. 

9.  Формирование социологии управления в послевоенный период. 

10. Теория справедливости Дж. Адамса. 

11. Комплексная модель мотивации Л. Портера и Э. Лоулера. 

12. Теория мотивации оперантного подкрепления Б. Скиннера. 

13. Теория постановки целей Эдвина Лока. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ТЕСТИРОВАНИЮ 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.  

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту 

необходимо:  

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал 

по дисциплине. Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, 

сколько тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т.д.  

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите 

вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может 

быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и 

буквы, соответствующие правильным ответам;  
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г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант.  

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте 

много времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному 

вопросу в конце.  

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ДИСКУССИИ 

Подготовка и проведение дискуссии является значимым этапом 

освоения учебного материала, а также выступает одной из форм контроля 

выполнения студентом самостоятельной работы по конкретным разделам 

учебных дисциплин. 

Форма дискуссии представляет собой обмен мнениями во всех его 

формах. Соответствующий метод обучения заключается в проведении 

обсуждений по конкретной проблеме в относительно небольших группах 

обучающихся (от 6 до 15 чел.). Учебная дискуссия отличается тем, что ее 

проблематика нова лишь для группы лиц, участвующих в дискуссии; ее 

ориентировочный результат известен организатору.  

Цель учебной дискуссии – овладение участниками методами ведения 

обсуждения, поиска и формулирования аргументов, их анализа. Грамотно 

организованная учебная дискуссия является фактором развития 

коммуникативных и аналитических способностей, позволяет выявить 

уровень представлений по определенной теме, проблеме. 

Среди факторов углубленного усвоения материала в ходе дискуссии 

выделяются: 

- обмен информацией; 

- стимулирование разных подходов к сути обсуждаемых вопросов; 

- согласование несовпадающих мнений и предложений по их оценке; 

- возможность отвергать любое из высказываемых мнений; 

- побуждение участников к поиску группового соглашения. 

Последовательность этапов группового обсуждения проблемы: 

- поиск и определение проблемы (затруднения), решаемые групповыми 

методами (путем выработки общего подхода, достижения согласия); 

- формулировка проблемы в ходе группового анализа, обсуждения; 

- анализ проблемы; 

- попытки найти решение проблемы (они могут представлять собой 

процесс, включающий обсуждение, сбор данных, привлечение 

дополнительных источников информации и т.д.; группа делает 

предварительные выводы, проводит сбор мнений и т.д., продвигаясь к 

согласию); 
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Дискуссия также может предполагать «эволюционное» усложнение 

организационных условий: 

- дискуссия с преподавателем в роли ведущего; 

- дискуссия с учащимися в роли ведущего; 

- дискуссия без ведущего (самоорганизующаяся). 

Второй этап - это собственно проведение дискуссии. Успех ее во 

многом зависит от ведущего, которому необходимо 

- перед началом дискуссии назвать тему, обосновать ее выбор, ясно 

сформулировать цель; 

- заинтересовать участников дискуссии, настроить их на полемический 

лад, создать обстановку, при которой каждый студент не только не стеснялся 

бы высказывать свое мнение, но и стремился его отстаивать; 

- не препятствовать желающим выступать, но и не принуждать к 

выступлению, стараться, чтобы сформировалась атмосфера искренности и 

откровенности; 

- стимулировать активность участников, в чем помогают следующие 

приемы: парадокс, неожиданное суждение, своеобразное мнение, резко 

расходящееся с общепринятым, даже противоречащее на первый взгляд 

здравому смыслу; неожиданный вопрос; реплика – краткое возражение, 

замечание с места, которая тоже настраивает на дискуссию, свидетельствует 

об активности слушателя, его желании уяснить вопрос, проверить свою точку 

зрения. 

- сопоставить различные точки зрения, обобщить их с тем, чтобы 

позиции участников дискуссии были представлены как можно отчетливее, 

направлять дискуссию в русло намеченной цели; 

- не исправлять заблуждающихся, предоставлять такую возможность 

слушателям; 

-когда это целесообразно, вопрос, адресованный ведущему, 

переадресовать слушателям; 

-выбрать подходящий момент для окончания дискуссии, не нарушая 

логику развития спора. 

Любой спор, даже идущий по всем правилам логики, может погубить 

одно обстоятельство: если участники дискуссии забывают об этике спора. 

Для студентов крайне важно помнить о правилах спора, к которым 

относятся: 

- прежде чем выступать, следует определить, какова необходимость 

вступать в спор; необходимо тщательно продумать то, о чем будете говорить; 

- краткое и ясное изложение своей точки зрения: речь должна быть 

весома и убедительна; 

- лучшим доказательством или способом опровержения являются 

точные и бесспорные факты; если доказана ошибочность мнения, следует 

признать правоту своего «противника»; 
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- необходимо помнить о культуре общения, уметь выслушать другого, 

уловить его позицию, не повышать голос, не прерывать выступающего, не 

делать замечаний, касающихся личных качеств участников обсуждения, 

избегать поспешных выводов; не следует вступать в пререкания с ведущим 

по ходу проведения дискуссии. 

На третьем заключительном этапе подводятся итоги дискуссии. На 

данном этапе студентам предлагается оценить результативность дискуссии 

по следующим критериям: системность, точность и логичность изложенных 

аргументов; последовательность, ясность и полнота сделанных выводов; 

умение слушать оппонентов, принимать и оценивать их позицию; владение 

культурой речи, степень включенности в дискуссию каждого участника и 

проявления интереса к обсуждаемым вопросам. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1. Кузнецова, В. Б.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Экономика управления 

персоналом и социология труда Электронный ресурс / Кузнецова В. Б., 

Воробьев В. К. : учебное пособие для вузов. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 225 с. - 

Рекомендовано Ученым советом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный университет в качестве учебного пособия 

для студентов, обучающихся по программам высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. - ISBN 978-5-

7410-1357-1, экземпляров неограничено 

2. Данилова, И. А.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Социология и психология 

управления Электронный ресурс : Учебное пособие / И. А. Данилова, Р. Н. 

Нуриева. - Социология и психология управления,2020-02-05. - Саратов : 

Научная книга, 2019. - 98 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. - ISBN 978-5-9758-1781-5, экземпляров неограничено 

3. Фененко, Ю.В.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Социология управления 

Электронный ресурс : учебник / Ю.В. Фененко. - Социология 

управления,2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 214 c. - Книга 

находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-238-02151-5, 

экземпляров неограничено 

4. Фененко, Ю. В.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Социология управления 

Электронный ресурс : Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

социально-гуманитарным специальностям / Ю. В. Фененко. - Социология 

управления,2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 214 с. - Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-238-02151-5, 

экземпляров неограничено 



19 

 

5. Белозор, Ф. И.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Социология управления 

Электронный ресурс : Учебное пособие / Ф. И. Белозор. - Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. - 559 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - 

ISBN 978-5-4486-0441-6, экземпляров неограничено 

Дополнительная литература  

1. Данилова, И. А.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Социология и психология 

управления Электронный ресурс : Учебное пособие / И. А. Данилова, Р. Н. 

Нуриева. - Социология и психология управления,2020-02-05. - Саратов : 

Научная книга, 2019. - 98 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. - ISBN 978-5-9758-1781-5, экземпляров неограничено 

2. Захарова, Т. И.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Социология и психология 

управления Электронный ресурс : Учебное пособие / Т. И. Захарова, Д. Е. 

Стюрина. - Социология и психология управления,2019-02-17. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2010. - 288 с. - Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-374-00425-0, экземпляров 

неограничено 

Методическая литература 

1. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

"Социология управления в профессиональной деятелньости" : Направление 

подготовки 38.03.01 Экономика. Направленность (профиль) - Социология 

управления; Квалификация выпускника - бакалавр; Форма обучения - очная; 

Учебный план 2021 г.</font> - Ставрополь, 2021 

Интернет ресурсы  

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

//www.biblioclub.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» //e.lanbook.com 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/

	СОДЕРЖАНИЕ
	ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	- закрепление методов приложения теории к решению практических задач анализа и синтеза социологического знания;
	- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание помощи в его усвоении.
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ
	И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА
	Дополнительная литература
	Методическая литература

		2021-08-26T19:21:12+0300
	Шебзухова Татьяна Александровна




