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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
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для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем
Содержание учебного

материала

РАЗДЕЛ 1. Personality

Тема 1.1.  Grammar:  present simple and present continuous;  question
forms. Personality types. Грамматика:  present

simple  and  present
continuous.  Чтение,
аудирование,  письмо
по  теме  Personality
types.

Тема 1.2. Measuring personality.  

Чтение, аудирование,
письмо  по  теме:
Measuring personality.

Тема 1.3. Charisma
Чтение, аудирование,
письмо  по  теме:
Charisma
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РАЗДЕЛ 2. Travel

Тема 2.1.  Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and
traveling. Грамматика:  present

perfect  and  past
simple.  Чтение,
аудирование,  письмо
по теме:  Tourism and
traveling.

Тема 2.2. Explorers. Case: travel organization Чтение,
аудирование,  письмо
по  теме:  Explorers.
Case:  travel
organization.

РАЗДЕЛ 3. Work

Тема 3.1. Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs.

.

.

Грамматика:  present
perfect  simple  and
continuous.  Чтение,
аудирование,  письмо
по теме: Jobs.

Тема 3.2. CV.
Отработка  навыков
самопрезентации  на
английском  языке.
Написание резюме.

РАЗДЕЛ 4. Language.

Тема 4.1. Грамматика: future forms, first conditional.

. Грамматика:  future
forms,  first
conditional

Тема 4.2. Learning languages. Чтение,  аудирование,
письмо  по  теме:
Learning languages.

РАЗДЕЛ 5. Business and advertising.
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Тема 5.1. Грамматика: future forms, first conditional.
Грамматика:  second
conditional,
comparison.
Advertising.
Грамматика:  Past
continuous,  past
perfect. Business

Тема 5.2. Грамматика: Past continuous, past perfect. Business 
Грамматика:  Past
continuous,  past
perfect.  Чтение,
аудирование,  письмо
по теме: Business.

РАЗДЕЛ 6. Design and trends.

Тема 6.1. Грамматика: modals, present deduction. Design.

.

.

Грамматика:  modals,
present  deduction.
Чтение,  аудирование,
письмо по теме: Design

Тема 6.2.  Грамматика:  expressions  of  quantity,  inf  initives  and  -ing
forms. Trends. Грамматика:

expressions of quantity,
inf  initives  and  -ing
forms.  Чтение,
аудирование,  письмо
по теме: Trends.

РАЗДЕЛ 7. Education.

Тема 7.1. Грамматика: defining relative clauses, relative clauses.
..

Грамматика:  defining
relative  clauses,  relative
clauses

Тема 7.2. Education.
. Чтение, аудирование,

письмо  по  теме:
Education.

РАЗДЕЛ 8. Arts and media.

Тема 8.1. Grammar: reported speech. Грамматика:  reported
speech
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Тема 8.2. Arts and media. Чтение,  аудирование,
письмо по теме:  Arts
and media

Раздел 9. Настольный теннис

Тема 9.1. Изучение правил игры Изучение  правил

игры  настольного

тенниса

Тема 9.2. Изучение технических действий Изучение  основных

технических действий

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
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поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 
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-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.
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Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Personality

Перечень изучаемых элементов содержания
Грамматика: present simple and present continuous. Personality types. Measuring personality.

Charisma. 

Тема 1.1. Grammar: present simple and present continuous; question forms.
Personality types.

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика:  present  simple  and  present  continuous.  Чтение,  аудирование,  письмо  по  теме
Personality types.

Тема 1.2. Measuring personality.

Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Measuring personality.
Тема 1.3. Charisma

Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Charisma

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: Grammar: present simple and present continuous; question forms.

Форма практического задания: практический практикум.

1. Underline the correct verb forms in this article.
lf you are the President of the USA, what do you do/ are you doing when you lose your job? The 

answer is easy. You start/are starting giving talks about being the President! That's what's happened to Bill 

Clinton. He makes/'s making between nine and ten million dollars a year by giving speeches all over the 

world, from Australia to Egypt. This compares/is comparing well with the $200,000 salary a year he received 

as President of the USA. With around 350 talks a year, his present schedule means that he probably gives/ is 

probably giving a talk somewhere in the world at the same tlme as you read/are reading this. Currently, he 

also tries/'s also trying to raise even more money for his charity which he runs/is running to combat 

HIV/Aids.

2. Write the missing question words. 

Where / Does/ Have/ ls /How /Are/ Do /What /Why/ When 

How reliable are the tests you use? 

________exactly do psychiatrists do?
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________you done any of these exercises?

________ you ever get impatient? 

________are you from?

________are you changing jobs?

________they living in Thailand now?

_________he expect to be late?

_________is Michael studying at the moment? 

_________long have you lived here?

_________were you last in London?

_________he easily annoyed? 

3. Complete this email to your friend called Jules. Use the words to write sentences in the 

present simple or the present continuous. 

Hi Jules

how / you?

How are you?                                                            .  

I / work / in the office /the moment 

________________________________________

but my boss always / lunch / 12

________________________________________ 

… so I / write / you while he's out. 

_________________________________________

you / have / good time / Barcelona at the moment? 

_________________________________________

what / you / think of your course? 

_________________________________________

how / weather?  

_________________________________________

it/ rain / here! 

_________________________________________

Wish I was with you! Love Rachel 

Тема практического занятия: Personality types. 

Форма практического задания: практический практикум.

1. Underline the correct adjective in each sentence.
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 Jonathan is such a sensible/ sensitive boy. He always does what the teacher asks ano never gets into 
trouble.

 He's so adventurous/ambitious that he said he intended to be the boss in two vears time! 

 To avoid any mistakes, we need to be serious/ cautious in a situation like this and not make decisions
too quickly.

 Be energetic/assertivel Make a decision and stick to it!

 I like your new girlfriend. She's sociable without bei ng too talkative / easy-going.

 I think all older brothers tend to be quite bossy/ self-confident. They usually tell their younger 
brothers what to do.

 He isn't energetic/creative because of his father. It must be because of his mother. She was always 
making things or painting.

 lntroverts tend to be organised/hard-working in their approach - they like to know where everything 
is and make sure it goes back in its correct place.

2. How many of these adjectives can be directly translated into your language? What is the 
closest translation for the others?

 Sensitive____________________________________

 Sensible____________________________________

 Open-minded________________________________

 Hard-working________________________________

 Easy-going__________________________________

 Moody_____________________________________

 Even-tempered_______________________________  

 Strong-willed________________________________

Тема практического занятия: Measuring personality. 

Форма практического задания: практический практикум.

1. Complete these questions about Carl Jung.

 Who was Carl Jung                                                ?  

Carl Jung was a Swiss psychiatrist. 

 Where                                                                     ?   

He studied medicine at the University of Basel. 

 What                                                                       ?  

He specialised in psychiatric medicine. 

 What                                                                             ?  
He developed ideas about personality types. 

 How many                                                                ?  
He identified two personality types. 

 Who                                                                             ?  
Introverts don't like large crowds.

  What                                                                       ?  

Extroverts form close relationships.

 How influential                                                     ?  
Jung was very influential.

 Which                                                                    ?  
He wrote The Undiscovered Self in 1957. 
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2. Do you believe your handwriting can tell you about vour personality? Take this test and 
find out! 

 Write your signature (or two words) in the square below. 

 Now answer these five questions about your handwriting. 

1) Does your handwriting

a) fill the box?

b) fill half the box?

c) fill a small part of the box? 

2) Do the letters

a) point to the right?

b) go straight up and down? 

c) point to the left? 

3) ls there space between the two words? 
a) No. 

b) Not much. 

c) Yes, a lot.

4) Did you underline the signature with 
a) lots of lines? 
b) one line?
c) no lines? 

Тема практического занятия: Charisma. 

Форма практического задания: практический практикум.

Вопросы для обсуждения:

1. What role does the charisma play in your life? 
2. Is charisma the most important quality to possess if you want to be successful in your career? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – доклад

Примерный перечень тем для подготовки доклада:
1. Are men or women better at listening?
2. Are men or women better at taking decisions?
3. Are men or women more inspiring?
4. Are men or women better at getting the best out of people?
5. Are men or women better organisers?
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РАЗДЕЛ 2. Travel

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика:  present  perfect  and  past  simple.  Tourism  and  traveling.  Explorers.  Case:  travel
organization.

Тема 2.1. Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling.

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика:  present perfect and past simple.  Чтение, аудирование, письмо по теме:  Tourism
and traveling.

Тема 2.2. Explorers. Case: travel organization.

Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Explorers. Case: travel organization.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия: Grammar: present perfect and past simple. 

Форма практического задания: практический практикум.

1. Write these verbs in the quiz below in the past simple. Afterwards test your own knowledge and 
complete the quiz.

be                            reach                             lead                         make                                      sail

Who_____________________ the South Pole first? 

a) Robert Scott

b) Roald Amundsen

c) Richard Branson 

Who______________________the first expedition westwards from Europe to Asia via the Pacific? 

a) Ferdinand Magellan 

b) Marco Polo

c) Vasco da Gama 

Who________________________the second man on the moon? 

a) Yuri Gagarin

b) Neil Armstrong

c) Edwin Aldrin 

Who_________________________to America first? 
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a) The Vikings

b) Christopher Columbus

c) James Cook 

Which European first___________________contact with the continent of Australia? 
a) Thor Heverdahl
b) Captain James T Kirk
c) Captain James Cook 

Тема практического занятия: Tourism and traveling.

Форма практического задания: практический практикум.

1. Read the clues below and write the missing travel words in this crossword. 

Across 
1. The place you travel to. 
4. The place where bags are checked for illegal items. 
6.  To go on a journey
7. A kind of journey.
8. The industry which helps people to Bo on holiday. 
10. You pay this to protect yourself on holiday. 

Down 
1. Papers with official information for travel (e.g. passport, tickets, visa). 
2. To live in a place for a temporary period. 
3. You have this to protect against a disease. 
5. A special place to see (e.g. famous monumenr, building, palace). 
9. To come together with new people on holiday. 

Тема практического занятия: Explorers.
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Форма практического задания: практический практикум.

1. Read this biography about the travel writer, Bruce Chatwin. Complete the timeline of his life 
with events 1-9. See the example.

Bruce Chatwin was born on 13 May 1940 but his interest in writing grew later on in his life. He 
started his career at the auction house Sotherby's, where he soon became the expert on lmpressionist 
art. But in 1964 he went on a journey to Ethiopia and his interest in archaeology began. He studied 
archaeology for a year at university but found , academic study boring and left. 

ln 1972 The SundayTimes Magazine employed him to write about art and architecture. The 
job improved l his writing skills and also gave him the chance to travel. In 1977 he flew to Patagonia.
He spent six months there and wrote the highly successful book ln Patagonia. 

Chatwin carried on writing both fiction and travel books for the rest of his life, including the 
famous Songlines about the Aborigines in Australia. In his career Chatwin received praise for his 
story-telling abilities and criticism from others for not telling the truth in his books. In the late 1980s 
Chatwin developed AIDS and died in 1989. 

1. Went to Ethiopia 

2. Died

3. Became a journalist

4. Chatwin born      

5. Worked at Sotherby's

6. Wrote his first book

7. University for a year 

8. Wrote Songlines

9. Travelled to Patagonia 

Тема практического занятия: Case: travel organization. 

Форма практического задания: практический практикум.

1. Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить направление, 
выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти информацию о них. Результатом
проекта должна стать презентация маршрута на английском языке.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – эссе

Примерный перечень тем для подготовки эссе:
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1. Virtual tourism is the best way of travelling 
2. Educational trips really broaden horizons.
3. A famous explorer and his/her achievements. 

РАЗДЕЛ 3. Work

Перечень изучаемых элементов содержания
Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. CV

Тема 3.1. Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs.

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика:  present  perfect  simple  and continuous.  Чтение,  аудирование,  письмо по теме:
Jobs.

Тема 3.2. CV.

Перечень изучаемых элементов содержания

Отработка навыков самопрезентации на английском языке. Написание резюме.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3

Тема практического занятия: Grammar: present perfect simple and continuous.

Форма практического задания: практический практикум.

1. Underline the correct form of the verb.

 I 've done/'ve been doing my essay and handed it in.

 I 've done/'ve been doing my essay and I still need to write the conclusion.

 They 've replied/'ve been replying to all one hundred people so that's an end to it.

 He 's talked/'s been talking on the phone since I0 o'clock so I haven't been able to see him yet.

 How much money have you spent/have you been spending since last week?

 How long have you waited/have you been waiting for their decision? Why don't you give them a call 
and ask for their answer?

 We 've always used/been using this type of computer.

 No-one has ever complained/been complaining before.

 The photocopier 's broken/'s been breaking down again. That's the fifth time this month.

 How many people have applied/have been applying so far?

2. Underline the correct phrase. 

 I've been writing and sending letters already/all day. 

 We've employed twenty new workers in the last three weeks /for months. 

 You've answered five questions in the last hour/for an hour. 

 I've been asking them about this for days/three times. 

 They asked me really difficult questions at the interview /over the interview. 

  She's had lots of interviews over the years/hour.

 They've interviewed 10 people in three hours/ all day long. 

 He's been waiting since over two hours/B o'clock this morning. 

Тема практического занятия: Jobs.
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Форма практического задания: практический практикум.

1. Профессии: студенты готовят доклад с презентацией на английском языке про любую 
профессию. В ходе выполнения задания необходимо ознакомиться с квалификационными 
требованиями к выбранной профессии, провести анализ рынка труда, уровня заработной 
платы. Возможен групповой формат работы.

Тема практического занятия: CV.

Форма практического задания: практический практикум.

1. CV: каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском языке, описать 
в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К CV необходимо подготовить 
эссе на тему «Why should I work here?", которое студенты будут представлять на занятии 
вместе со своим резюме.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – эссе

Примерный перечень тем для подготовки эссе:
1. A dream job.
2. Trainings. Pros and cons.
3. Working at home. 

РАЗДЕЛ 4. Language.

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: future forms, first conditional. Learning languages.
Тема 4.1. Грамматика: future forms, first conditional.

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: future forms, first conditional. 

Тема 4.2. Learning languages.

Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Learning languages.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4

Тема практического занятия: Grammar: future forms, first conditional.

Форма практического задания: практический практикум.

1. There is one incorrect word in each sentence. Correct or delete it. 

 They're go to do media studies at university when they finish school. 

 I'm call you back in an hour. 

 People won't stopping travelling by plane in the future. 
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 I'll probably to see you this evening. 

 We're going meeting at three this afternoon. 

 She’ll going to join us at the Red Cafe. 

 When will you returning from Beijing? 

 Sorry, l'm not going to working here tomorrow so I can't help you. 

2. Find one example of the following in sentences 1-8: 

 a prediction about the future:_______________________________________________

 a decision made at the time of speaking:______________________________________

 an intention for the future:_________________________________________________

 a fixed arrangement, plan or programme:_____________________________________

3. Underline the correct verb form to make first conditional sentences. 

 If the government spent/spends more money on language teaching, foreign languages won't die out. 

 If we teach languages in schools, there won't be/ isn't time for subjects like maths or science.

 Unless we will work/ work harder, we won't finish on time. 

 If they revise more, they 'll pass/passed the exam. 

 When I get/'ll get to work, I'll check my diary. 

 If we leave now, we 'll arrive/'re arriving on time. 

 It won’t cost/ costs much if you book now.

 You might learn more words, if you study/will study more. 

Тема практического занятия: Learning languages.

Форма практического задания: практический практикум.

1. Read about American Sign Language. Decide if these statements are true or false 
according to the article. 

 People are 100% certain that languages such as French and German will disappear in the USA. _

 One American university has too many students for its courses in ASL. _

 ASL is easier to learn than a foreign language. _

 One ASL student also benefited by meeting other deaf people. _

 Douglas Baynton thinks people are critical of ASL because it’s very strange and unusual. _

 Dr Lin believes you can as much in ASL as you can in Chinese. _

 The student in the final paragraph believes people will understand the world as soon as they learn 
ASL. _

2. Read and translate this article.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – доклад

Примерный перечень тем для подготовки доклада:
1._A government has a duty to protect its country’s language.
2._Language is the most important part of national identity.
3._The world would be a better place if everyone spoke the same language. 

РАЗДЕЛ 5. Business and advertising.

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: second conditional,  comparison. Advertising. Грамматика: Past continuous,  past
perfect. Business
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Тема 5.1. Грамматика: future forms, first conditional.

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: future forms, first conditional. Чтение, аудирование, письмо по теме: Advertising.

Тема 5.2. Грамматика: Past continuous, past perfect. Business.

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: Past continuous, past perfect. Чтение, аудирование, письмо по теме: Business.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5

Тема практического занятия: Grammar: second conditional, comparison.

Форма практического задания: практический практикум.

1. Write the verb in brackets in the correct form 

 If we had a choice, I_______________________ (choose) product placement rather than a 
TV commercial. 

 If they_____________________ (have) more money, they'd ask a famous celebrity to 

endorse it. 

 lt'd be cheaper if we______________________(give) out leaflets on the street. 

 lf Sean Connery____________________ (be) available, we'd hire him.

 What__________________________ (happen) if we advertised on the radio? 

 If our  cars___________________________(have) our logo on the side, it would be a cheap form of 
advertising. 

 If you put your email on the site, we _________________________(not/receive) so many phone 
calls.

 I probably____________________(not/buy) it, even if it was half the price.

2. Read the first sentence and then complete the two sentences which follow with
the correct forms of the adjective. 

 The first advert is funny. The second advert is really funny. 

a) The first advert isn't as funny as the second advert. 

b) The second advert is funnier than the first advert. 

 My country and Cermany have the same laws on advertising to children. Sweden's laws are stricter. 

a) Sweden has the_______________ laws of the three countries.

b) Germany's laws are____________my country’s laws.

 Drink X is tasty. Drink Y is tastier. DrinkZ is as tasty as drink Y. 

a) Y and Z are_______________drinks.

b) X isn’t __________________Y and Z.

Тема практического занятия: Advertising.

Форма практического задания: практический практикум.
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1. Read the article about product placement in films and choose the best answer for each 
statement a,b or c. 

 When a new James Bond film is made 

a) only the film company benefits.

b) not only film companies benefit.

c) no one benefits. 

 The new Bond film 

a) contains lots of vodka. 

b) contains lots of product placement. 

c) contains lots of adverts. 

 All twenty companies have paid 

a) al $70m dollars in total. 

b) $70m dollars per placement. 

c) too much money. 

 According to the article, some people don't like the new Bond movies because 

a) of the actor.

b) there is too much advertising. 

c) of the poor advertising. 

 Advertisers prefer cinema because 

a) it attracts more people than TV. 

b) people will see the products all over the world. 

c) the films are better. 

 Bond films also reach an audience which is 

a) all generations and a high proportion of males. 

b) more women than men. 

c) a higher proportion of younger people. 

 The writer thinks it is becoming harder to know the difference between 

a) a TV show and a film.
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b) an advert and product placement.

c) something you enjoy watching and an advert 

2. Here are some typical phrases and sentences we use in presentations. Match each beginning, 1-1

0, with its correct ending, a-j. 

1) Good morning everyone __

2) l'd like to introduce my colleagues. __

3) Our purpose today is to __

4) l'm going to talk about __

5) The presentation is divided into three parts. __

6) lf you have any questions. __

7) Please look at the screen. __

8) Now __

9) So that brings us to the end of the presentation. I hope__

10) Thank-you very much for your attention. Are __

a) the new slogan. 

b) there any questions? 

c) and thank you for coming. 

d) let me summarise our main points. 

e) First of all, this is Rachel Ceiger who works in Marketing. 

f) First, we'll be looking at the initial designs.

g) give our proposals for the new commercial. 

h) you've found it informative.

i) Here you can see the schedule... 

j) we'd be pleased to answer them at the end of the presentation. 

Тема практического занятия: Grammar: Past continuous, past perfect.

Форма практического задания: практический практикум.

1. Underline the correct verb form, Past simple or Past continuous. 
I worked/was working late one evening at my desk at home when I noticed/was noticing that 

my laptop computer became/was becoming really hot. I switched/was switching it off so it 
could cool down while I eat/was eating my dinner. 

Then, when I began/was beginning to work again the computer did the same thing. I just 

wondered/ was just wondering what to do when smoke started to come out of the back of the 
machine. I threw/was throwing it out of the window into the swimming pool. 

The next morning, while I tried/was trying to telephone the manufacturer I saw/was seeing on

the TV news that the company asked/was asking people to return the laptops because the 
batteries were/were being dangerous!

2. Write the verbs in brackets in the correct form, past perfect or past simple. 

 After we _______________________(be) in business for a year, we made our first profit. 

 Before she ________________________(start) this company, she'd worked for three years in 
the fashion industry. 

 The company_______________________ (close) in 2005. 
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 They __________________________(plan) to launch the new software before last October, 
but problems delayed the official launch dare. 

 By the time he celebrated his twenty-first birthday he ________________________(make) 
his first million and he then __________________________(go) on to create a worldwide 
brand. 

Тема практического занятия: Business.

Форма практического задания: практический практикум.

1. Write in the missing word. The first letter is given. 

 Using the Internet, I can virtually r_______________ the whole company from my home. 

 How much of a p___________ did you m___________ last year? 

 The next conference in Dubai will be a good moment to I_____________ the new model. 

 My father tried to f____________ his first company with only a hundred dollars.

 If sales keep falling like this, we'll go b______________.

 After six hours in the meeting we finally managed to n__________________ a good contract. 

 Let's try and introduce this p_______________ to an older type of customer who would never 
normally buy computer games. 

2. Translate the sentencesl-7 in Exercise1 into your language. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5

Форма рубежного контроля –проект

Студентам необходимо разработать бизнес-проект по профилю своей специальности, 

подготовить его презентацию на английском языке с обоснованием актуальности; разработать 

макет рекламной продукции для бизнес-проекта.

РАЗДЕЛ 6. Design and trends.

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: modals, present deduction. Design. Грамматика: expressions of quantity, inf initives
and -ing forms. Trends.

Тема 6.1. Грамматика: modals, present deduction. Design.

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: modals, present deduction. Чтение, аудирование, письмо по теме: Design. 

Тема 6.2. Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Trends.

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Чтение, аудирование, письмо по
теме: Trends.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6

Тема практического занятия: Grammar: modals, present deduction. 
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Форма практического задания: практический практикум.

1. Look at these pairs of sentences. Choose from the words below to complete sentence B with the 
same meaning as sentence A. There is one extra word. 

can       perhaps               not possible                must               must           can't          can't

certain                           might

 A This is definitely one of the classic designs of the last century. 

B This_________ be one of the classic designs of the last century. 

 A She can't be in the office. No-one has seen her. 

B It's _____________that she's in the office. 

 A l'm sure this isn't the latest model. 

B This___________ be the latest model. 

 A Maybe it's an original, but l'm not certain. 

B It _____________be an original. 

 A This design isn't by da Vinci because it's from the seventeenth century. 

B This design ______________be by da Vinci because it's from the seventeenth century. 

 A l'm sure she's feeling tired.
B She ____________ be feeling tired.

 A They could be in a meeting.
B _________ they're in a meeting.

 A Rona must be having a few days' holiday.
B l'm _____________Rona is having a few days' holiday.

Тема практического занятия: Design. 

Форма практического задания: практический практикум.

1. Read this email and correct ten mistakes. There is one mistake in each line. 

dear Ray 

I write about the attachment you sent with the two desines. I really like the first one

which is made of wood.lt looks like very stylish but not very functional the second might to be better 

because it's easy to use but it isn't very inovative. How about combining the appearance of first and 

the practicality of the second? Please sending me your new design by thursday. 

Natalie. 

2. Translate the corrected email in Exercise 1 into your language. 

Тема практического занятия: Grammar: expressions of quantity, infinitives and -ing forms. 

Форма практического задания: практический практикум.

1. Underline the correct form. lf both forms are possible, then underline both.

 Will good food enable people to live/living longer? 

 I don't want to work/working when l'm 65. 

 We don't need to keep on to travel/travelling tonight.

 Do you enjoy to shop/shopping for new fashions? 
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 At what age did you start to worry/worrying about money. 

 They promised to pick/picking us up from the airport. 

 He succeeded in to convince/convincing them to employ him. 

 I like to walk/walking early in the morning. 

 We managed to change/changing the course we're doing. 

 She decided to buy/buying completely new clothes for the summer. 

 They don't expect anyone to turn up/turning up for the party. 

 Do you allow anyone to join/joining the library? 

 Would you like to have/having something to eat? 

 Many people hate to learn/learning something new or complicated. 

 Romeo and Juliet continued to see/seeing each other even after their parents tried to stop/ stopping

them. 

Тема практического занятия: Trends.

 Форма практического задания: практический практикум.

1. Read the article and correct these statements. 

 Fashions and trends change at different speeds according to the research. 

 We think that a few of our decisions about fashion are made independently.

 Few celebrities influence us and are copied by us. 

 The speed at which Americans buy albums changes a lot. 

 None of the things tested for their popularity changed at a steady rate. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6

форма рубежного контроля – эссе

Примерный перечень тем для подготовки эссе:

1. Your favorite design.

2. What would you like to design/re-design if you had skills?

3. History of design. 

4. A recent trend in our country.

5. Teacher who encouraged you to work the hardest.

РАЗДЕЛ 7. Education.

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. Education.
Тема 7.1. Грамматика: defining relative clauses, relative clauses.

Перечень изучаемых элементов содержания
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Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. 

Тема 7.2. Education.

Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Education.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7

Тема практического занятия: Grammar: defining relative clauses, relative clauses.

Форма практического задания: практический практикум.

1. Write the missing relative pronouns.

 All students are individuals _______________________ need special attention. 

  Maths is a subject ___________________________ is often difficult for many people. 

 Maria Montessori is someone ____________________________ ideas have had a huge influence on 

modern education. 

 This is the university_____________________________ got my degree. 

  In my country most people graduate _________________________they are about 21 or 22 years 

old. 

2. Which sentences don't need a relative pronoun? Which sentences must have a relative 
pronoun? Write a pronoun if necessary. 

 Students miss school sometimes fail their exams. 

 The school I study at is a mixed-sex school. 

 Speak to the teacher is in charge of sports. 

 Children read with their parents for 30 minutes a day at home do very well at school. 

 This isn't the homework I did.

 The bag I left in the classroom is brown. 

Тема практического занятия: Education.

Форма практического задания: практический практикум.

1) Write in the missing words. The first letter is given.

 C_________________ educations is when you have to go to school.

 You pay fees for p____________ education.

 H________________ education allows you to continue studying when you leave school.

 A child's first school is called p__________________ school. 

 C________________ assessment ls a technique for monitoring a student's progress over a long 

period. 

 Children are aged between I1-l6 at s____________ school in the UK. 

 N__________________ or kindergarten is where children go before they start school. 

2) Translate 1-7 in Exercise 1 into the equivalent terms for education in your country. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7

форма рубежного контроля – эссе
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Примерный перечень тем для подготовки эссе:

1. Should teachers be paid according to the exam results of their students?

2. The purpose of secondary education is to prepare you to life.

3. Distance learning.

РАЗДЕЛ 8. Arts and media.

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: reported speech. Arts and media.
Тема 8.1. Grammar: reported speech.

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: reported speech. 

Тема 8.2. Arts and media.

Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Arts and media.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8

Тема практического занятия: Grammar: defining relative clauses, relative clauses.

Форма практического задания: практический практикум.

1. Read the text about Greta Garbo and decide if the statements are true or false.

It has been said that she was the most beautiful woman who ever lived. Whether this is true or

not, Greta Garbo will always be remembered for starring in some of Hollywood’s greatest masterpieces,

from the silent movies of the twenties through to her last film in 1941. Her decision never to make a film

again shocked the movie world. She accepted an honorary Oscar in l954 but soon afterwards she was

rarely seen in public again. She famously said, ‘I want to be alone.’ She bought a seven-room apartment

in New York City where she lived on her own for the rest of her life. Throughout the years leading up to

her death in 1990, Garbo wasn’t a total recluse. It was reported that she still spent time with the rich

and famous and that she would go for long walks in New York wearing dark glasses and casual clothes.

She had invested the money she had made from films wisely and there are still rumours that she wrote

an autobiography. However, the book has never been published.

Her final interview took place in Cannes with the journalist Paul Callan. He started the interview

by saying, ‘l wonder...’ Garbo interrupted, said, ‘Why wonder?’ walked away. It is probably one of the

shortest interviews in celebrity history.

 She made films during three decades. __

 All her films were silent. __

 People were surprised when she ended her career in 1941. __
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 She lived in New York until she died. __

 She never saw anyone ever again after 1954. __

 After she stopped making films, she could - afford not to work. __

 You can read her autobiography. __

 In her final interview, Garbo let the journalist finish his first question. __

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8

форма рубежного контроля – эссе

Примерный перечень тем для подготовки эссе:

1. 1. A film/DVD/computer game/novel review.

2. Summary of an interview with a witness of an important news event.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
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При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
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следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
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Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
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Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
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самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
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Рекомендуется следующая структура доклада: 
 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
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Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,
диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
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 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30
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ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
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для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем
Содержание учебного

материала

РАЗДЕЛ  1.  ОБЩЕВОИНСКИЕ  УСТАВЫ  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема  1.1  Общевоинские  уставы  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации, их основные требования и содержание.

Структура,
требования  и
основное  содержание
общевоинских
уставов.  Права
военнослужащих.
Общие  обязанности
военнослужащих.
Воинские  звания.
Единоначалие.
Начальники  и
подчиненные.
Старшие  и  младшие.
Приказ и приказание.
Порядок  отдачи  и
выполнение  приказа.
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Воинская  вежливость
и  воинская
дисциплина
военнослужащих.

Тема 1.2. Внутренний порядок и суточный наряд. Размещение
военнослужащих.
Распределение
времени  и
внутренний  порядок.
Суточный наряд оты,
его предназначение, 

Тема  1.3.  Общие  положения  Устава  гарнизонной  и  караульной
службы.

Общие  положения
Устава гарнизонной и
караульной  службы.
Обязанности
разводящего,

часового.

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Тема 2.1 Строевые приемы и движение без оружия.

.

Строй  и  его
элементы.  Виды
строя.  Сигналы  для
управления  строем.
Команды  и  порядок
их  подачи.
Обязанности
командиров,
военнослужащих
перед  построением  и
в  строю.  Строевой
расчет.  Строевая
стойка.  Выполнение
команд:  "Становись",
"Равняйсь",
"Смирно",  "Вольно",
"Заправиться".
Повороты  на  месте.
Строевой  шаг.
Движение  строевым
шагом.  Движение
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строевым  шагом  в
составе
подразделения.
Повороты  в
движении.  Движение
в  составе  взвода.
Управление
подразделением  в
движении.

РАЗДЕЛ 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Тема 3.1.  Основы,  приемы и правила стрельбы из  стрелкового
оружия.

.

.

Требования
безопасности  при
обращении  со
стрелковым оружием.
Требования
безопасности  при
проведении  занятий
по  огневой
подготовке.

строевым  шагом.
Движение  строевым
шагом  в  составе
подразделения.
Повороты  в
движении.  Движение
в  составе  взвода.
Управление
подразделением  в
движении.

Тема 3.2. Назначение, боевые свойства, материальная часть
и  применение  стрелкового  оружия,  ручных  противотанковых
гранатометов и ручных гранат.

Назначение,  состав,
боевые  свойства  и
порядок  сборки
разборки  АК-74  и
РПК-74.  Назначение,
состав,  боевые
свойства  и  порядок
сборки  разборки
пистолета  ПМ.
Назначение,  состав,
боевые свойства РПГ-

7



7.  Назначение,
боевые  свойства  и
материальная  часть
ручных  гранат.
Сборка  разборка
пистолета  ПМ  и
подготовка  его  к
боевому
применению.  Сборка
разборка  АК-74,
РПК-74 и подготовка
их  к  боевому
применению.
Снаряжение
магазинов  и
подготовка  ручных
гранат  к  боевому
применению.

Движение строевым 
шагом в составе 
подразделения. 
Повороты в 
движении. Движение 
в составе взвода. 
Управление 
подразделением в 
движении.

Тема  3.3.  Выполнение  упражнений  учебных  стрельб  из
стрелкового оружия.

Требования
безопасности  при
организации  и
проведении  стрельб
из  стрелкового
оружия.  Порядок
выполнения
упражнения  учебных
стрельб.  Меры
безопасности  при
проведении стрельб и
проверка  усвоения
знаний  и  мер
безопасности  при
обращении  со
стрелковым оружием.
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Выполнение
норматива  № 1 курса
стрельб  из
стрелкового оружия.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Тема  4.1  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  их  состав  и

задачи.  Тактико-технические  характеристики  (ТТХ)  основных

образцов вооружения и техники ВС РФ.

Вооруженные  Силы

Российской

Федерации  их  состав

и  задачи.

Назначение,

структура

мотострелковых  и

танковых

подразделений

сухопутных  войск,  их

задачи в бою. Боевое

предназначение

входящих  в  них

подразделений.

Тактико-технические

характеристики

основных  образцов

вооружения  и

техники ВС РФ.

Тема 4.2. Основы общевойскового боя. Сущность

современного

общевойскового  боя,

его  характеристики  и

виды.  Способы

ведения

современного

общевойскового  боя

и  средства

вооруженной

борьбы.

Тема 4.3. Основы инженерного обеспечения. Цели  и  основные
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задачи  инженерного

обеспечения частей и

подразделений.

Назначение,

классификация

инженерных

боеприпасов,

инженерных

заграждений  и  их

характеристики.

Полевые

фортификационные

сооружения:  окоп,

траншея,  ход

сообщения,  укрытия,

убежища.

Тема  4.4.  Организация  воинских  частей  и  подразделений,

вооружение, боевая техника вероятного противника.

Организация,

вооружение,  боевая

техника

подразделений мпб и

тб  армии  США.

Организация,

вооружение,  боевая

техника

подразделений мпб и

тб армии Германии.

РАЗДЕЛ 5. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Тема  5.1. Ядерное,  химическое,  биологическое,  зажигательное

оружие.

Ядерное  оружие.

Средства  их

применения.

Поражающие

факторы  ядерного

взрыва  и  их

воздействие  на

организм  человека,

вооружение,  технику

и фортификационные
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сооружения.

Химическое  оружие.

Отравляющие

вещества  (ОВ),  их

назначение,

классификация  и

воздействие  на

организм  человека.

Боевые  состояния,

средства

применения,

признаки

применения  ОВ,  их

стойкость  на

местности.

Биологическое

оружие.  Основные

виды  и  поражающее

действие.  Средства

применения,

внешние  признаки

применения.

Зажигательное

оружие.

Поражающие

действия

зажигательного

оружия  на  личный

состав, вооружение и

военную  технику,

средства  и  способы

защиты от него.

Тема 5.2. Радиационная, химическая и биологическая защита. Цель,  задачи  и

мероприятия  РХБ

защиты.

Мероприятия

специальной

обработки:

дегазация,
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дезактивация,

дезинфекция,

санитарная

обработка.  Цели  и

порядок  проведения

частичной  и  полной

специальной

обработки.

Технические средства

и  приборы

радиационной,

химической  и

биологической

защиты.  Средства

индивидуальной

защиты и порядок их

использования.

Подгонка  и

техническая проверка

средств

индивидуальной

защиты.

РАЗДЕЛ 6. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ

Тема 6.1.  Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и

ориентирование на местности без карты, движение по азимутам.

.

.

Местность  как

элемент  боевой

обстановки.  Способы

ориентирования  на

местности  без  карты.

Способы  измерения

расстояний.

Движение  по

азимутам.

Тема 6.2. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе.

Определение координат объектов и целеуказания по карте.

Геометрическая

сущность,

классификация  и

назначение

топографических
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карт.  Определение

географических  и

прямоугольных

координат  объектов

по  карте.

Целеуказание  по

карте

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Тема  7.1  .  Медицинское  обеспечение  войск  (сил),  первая

медицинская помощь при ранениях, травмах и особых случаях.

Медицинское

обеспечение  -  как

вид  всестороннего

обеспечения  войск.

Обязанности  и

оснащение

должностных  лиц

медицинской службы

тактического  звена  в

бою.  Общие  правила

оказания

самопомощи  и

взаимопомощи.

Первая  помощь  при

ранениях  и  травмах.

Первая  помощь  при

поражении

отравляющими

веществами,

бактериологическими

средствами.

Содержание

мероприятия

доврачебной

помощи.

РАЗДЕЛ 8. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тема  8.1. Россия  в  современном  мире.  Основные  направления

социально-экономического,  политического  и  военно-технического

развития страны.

Новые  тенденции  и

особенности
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развития

современных

международных

отношений.  Место  и

роль  России  в

многополярном

мире.  Основные

направления

социально-

экономического,

политического  и

военно-технического

развития  Российской

Федерации.  Цели,

задачи,  направления

и  формы  военно-

политической работы

в  подразделении,

требования

руководящих

документов.

РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА

Тема  9.1.  Военная  доктрина  Российской  Федерации.

Законодательство Российской Федерации о прохождении военной

службы.

. Основные

положения  Военной

доктрины Российской

Федерации. Правовая

основа  воинской

обязанности  и

военной  службы.

Понятие  военной

службы, ее виды и их

характеристики.

Обязанности граждан

по воинскому учету.
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
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основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема  1.1  Общевоинские  уставы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  их

основные требования и содержание.

Вопросы для самоподготовки:

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. 

2. Права военнослужащих. 

3. Общие обязанности военнослужащих.

4. Воинские звания военнослужащих. 

5. Единоначалие в Вооруженных Силах. 
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6. Начальники и подчиненные в Вооруженных Силах. 

7. Старшие и младшие в Вооруженных Силах. 

8. Приказ и приказание в Вооруженных Силах. 

9. Порядок отдачи и выполнение приказа в Вооруженных Силах. 

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих.

Тема 1.2. Внутренний порядок и суточный наряд.
Вопросы для самоподготовки:

1. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. 

2. Караул и его назначение.

3. Обязанности разводящего

4. Обязанности часового.

5. Внутренний порядок в караулах.

Тема 1.3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Тема 2.1. Строевые приемы и движение без оружия.

Вопросы для самоподготовки:

1. Строй и его элементы. 

2. Виды строя. 

3. Сигналы для управления строем. 

4. Команды и порядок их подачи. 

5. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. 

6. Строевой расчет. 

7. Строевая стойка. 

РАЗДЕЛ 3. . ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Тема 3.1. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.

Вопросы для самоподготовки:

1. Выполнение требований безопасности при обращении со стрелковым оружием. 

2.  Выполнение  требований  безопасности  при  проведении  занятий  по  огневой
подготовке.

Тема  3.2. Назначение,  боевые  свойства,  материальная  часть  и  применение

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат.

Вопросы для самоподготовки:

1.Назначение, состав, боевые свойства АК-74. 

2.Порядок сборки разборки АК-74. 

3.Сборка разборка АК-74 и подготовка их к боевому применению. 
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4.Снаряжение магазинов 

Тема 3.3. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия.

Вопросы для самоподготовки:

1.Назначение, состав, боевые свойства РПК-74. 

2.Порядок сборки разборки РПК-74. 

3.Сборка разборка РПК-74 и подготовка их к боевому применению. 

4.Снаряжение магазинов 

РАЗДЕЛ 4. . ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Тема 4.1.  Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-

технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС РФ.

Вопросы для самоподготовки:

1. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. 

2. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики, 

3. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики

4. Полевые фортификационные сооружения: окоп.

5. Полевые фортификационные сооружения: траншея.

6. Полевые фортификационные сооружения: ход сообщения.

7. Полевые фортификационные сооружения: укрытия.

8. Полевые фортификационные сооружения: убежища.

Тема 4.3. Основы инженерного обеспечения.

Тема  4.4. .  Организация  воинских  частей  и  подразделений,  вооружение,  боевая
техника вероятного противника.

РАЗДЕЛ 5. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Тема 5.1. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие.
Вопросы для самоподготовки:

1. Порядок специальной обработки: дегазация. 

2. Порядок специальной обработки: дезактивация. 

3. Порядок специальной обработки: дезинфекция. 

4. Порядок специальной обработки: санитарная обработка. 

5. Порядок проведения частичной специальной обработки. 

6. Порядок проведения полной специальной обработки. 

7. Порядок применения технических средств и приборов радиационной, химической и

биологической защиты. 
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Тема 5.2. Радиационная, химическая и биологическая защита.

Вопросы для самоподготовки:

. Порядок надевания противогаза. Отработка норматива.

2. Порядок надевания ОЗК. Отработка норматива.

3. Порядок подгонки и технической проверки средств индивидуальной защиты.

РАЗДЕЛ 6. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ

Тема 6.1.  Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование

на местности без карты, движение по азимутам.

Вопросы для самоподготовки:

1. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт. 

2. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте. 

3. Целеуказание по карте.

Тема 6.2 Топографические  карты и их  чтение,  подготовка к  работе.  Определение

координат объектов и целеуказания по карте.

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Тема 7.1.  Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь при

ранениях, травмах и особых случаях.

Вопросы для самоподготовки:

1. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. 

2.  Обязанности  и  оснащение  должностных  лиц  медицинской  службы  тактического

звена в бою. 

3. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи. 

РАЗДЕЛ 8 ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тема  8.1.  Россия  в  современном  мире.  Основные  направления  социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны.

РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА

Тема 9.1.  Военная доктрина Российской Федерации.  Законодательство Российской

Федерации о прохождении военной службы.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Тема  1.1  Общевоинские  уставы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  их

основные требования и содержание.

Тема 1.2. Внутренний порядок и суточный наряд.
Тема 1.3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Тема 2.1. Строевые приемы и движение без оружия.

РАЗДЕЛ 3. . ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Тема 3.1. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.

Тема  3.2. Назначение,  боевые  свойства,  материальная  часть  и  применение

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат.

Тема 3.3. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия.

РАЗДЕЛ 4. . ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Тема 4.1.  Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-

технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС РФ.

Тема 4.3. Основы инженерного обеспечения.

Тема  4.4. .  Организация  воинских  частей  и  подразделений,  вооружение,  боевая
техника вероятного противника.

РАЗДЕЛ 5. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Тема 5.1. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие.

Тема 5.2. Радиационная, химическая и биологическая защита.

РАЗДЕЛ 6. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ

Тема 6.1.  Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование

на местности без карты, движение по азимутам.

Тема 6.2 Топографические  карты и их  чтение,  подготовка к  работе.  Определение

координат объектов и целеуказания по карте.

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Тема 7.1.  Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь при

ранениях, травмах и особых случаях.
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РАЗДЕЛ 8 ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тема  8.1.  Россия  в  современном  мире.  Основные  направления  социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны.

РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА

Тема 9.1.  Военная доктрина Российской Федерации.  Законодательство Российской

Федерации о прохождении военной службы.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.
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Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
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тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
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используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 
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Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
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Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
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 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные
вопросы; 

 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и
достоверности; 

 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).
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Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
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 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные
вопросы;

 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При
использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
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3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80
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В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок
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16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
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для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Основные абиотические факторы устойчивости биосферы
Тема 1.1. Солнечное излучение. 
Геомагнитное поле и образование
магнитосферы

Судьба  солнечного  излучения  в  атмосфере.  Солнце  и
климат  Земли.  Фотосинтез.  Энергетика  экосистем  в  свете
основных  законов  термодинамики.  Происхождение
магнитного  поля  Земли.  Геомагнитное  поле.  Образование
магнитосфера Земли. Внутренний и внешний радиационные
пояса Земли.

Тема 1.2. Озоновый слой в 
атмосфере Земли. Парниковый 
эффект в атмосфере Земли

Эволюция  химического  состава  атмосферы и  образование
озона.  Цикл Чепмена и озоновый фильтр Земли.  Проблема
разрушения  озонового  слоя.   Механизм  парникового
эффекта в Земной атмосфере. Парниковые газы

РАЗДЕЛ 2. Космические воздействия на геосистемы
Тема 2.1. Корпускулярное 
воздействие Солнца. 
Космические лучи. 2 
Гравитационные воздействия на 
геосистемы

Солнечный  ветер.  Солнечные  вспышки.  Механизм
воздействия  солнечного  ионизирующего  излучения  на
климат Земли. Космические лучи и грозовое электричество.
Гравитационное  поле  Земли.  Движение  планет.  Законы
Кеплера. Приливы и отливы. Влияние Солнца на атмосферу
Земли. Влияние Луны на земную кору и океан

Тема 2.2. Космическое гамма- и 
рентгеновское излучение

Природа  источников  рентгеновского  излучения.
Рентгеновские  тесные  двойные  системы.  Транзитные
рентгеновские  источники  или  рентгеновские  новые.
Вспыхивающие  рентгеновские  источники  –  барстеры.
Вырожденные  карлики  –  источники  рентгеновского
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излучения.  Источники  гамма-излучения:  гамма-всплеск
Источники гамма-излучения: гиперновая.

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
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могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
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специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Основные абиотические факторы устойчивости биосферы
Тема 1.1 Солнечное излучение. Геомагнитное поле и образование магнитосферы
Вопросы для самоподготовки:
1. Радиационный баланс и температура земной поверхности.
2. Спектр ультрафиолетового излучения Солнца.
3. Озоновый фильтр Земли.
4. Проблема озоновых дыр.
5. Биологическое действие ультрафиолетового излучения: спектры действия и вред.
6. Биологическое  действие  ультрафиолетового  излучения:  поглощение  молекулами

ДНК и белками.
Тема 1.2. Озоновый слой в атмосфере Земли. Парниковый эффект в атмосфере Земли
Вопросы для самоподготовки:
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1. Озон в тропосфере
2. Монреальский протокол.
3. Роль парниковых газов в атмосфере Земли.
4. Геомагнитное поле земли и его роль.
5. Резкое изменение магнитного поля Земли.
6. Данные Всемирной магнитной модели.
7. Влияние изменения магнитного поля на флору и фауну.
8. Прогноз стихийных бедствий путём наблюдения за геомагнитным полем

РАЗДЕЛ 2. Космические воздействия на геосистемы
Тема 2.1. Корпускулярное воздействие Солнца. Космические лучи. 2 Гравитационные

воздействия на геосистемы
Вопросы для самоподготовки:
1. Солнечный ветер
2. Солнечные вспышки
3. Механизм воздействия солнечного ионизирующего излучения на климат Земли
4. Космические лучи и грозовое электричество.
5. Гравитационное поле Земли
6. Движение планет. Законы Кеплера
7. Приливы и отливы.
Тема 2.2. Космическое гамма- и рентгеновское излучение
Вопросы для самоподготовки:
1. Влияние Солнца на атмосферу Земли.
2. Влияние Луны на земную кору и океан.
3. Природа источников рентгеновского излучения
4. Рентгеновские тесные двойные системы
5. Транзитные рентгеновские источники или рентгеновские новые
6. Вспыхивающие рентгеновские источники – барстеры.
7. Вырожденные карлики – источники рентгеновского излучения
8. Источники гамма-излучения: гамма-всплеск
9. Источники гамма-излучения: гиперновая.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общие положения природообустройства.

Тема 1.1Основы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 1.2. Принципы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 2. Основы теории систем
Тема 2.1. Теория систем: значение, понятия, постулаты.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.
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Тема 2.2. Геосистемный подход в природообустройстве.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 3. Общие положения о природно-техногенных комплексах.

Тема 3.1. Природно-техногенный комплекс (ПТК).

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 3.2. Виды природно-техногенных комплексов, создаваемых при
природообустройстве и природопользовании.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  4.  Моделирование  и  прогнозирование  природных  и  техногенных
процессов

Тема  4.1.Моделирование:  понятие,  виды  моделей,  требования  к
моделямСпециализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»  http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 4.2. Численные и компьютерные модели.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 5. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

Тема 5.1.Виды мониторинга

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 5.2. Мониторинг природно-техногенных комплексов природообустройства.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  6.  Нормативные  и  экономические  инструменты  создания  природно-
техногенных комплексов
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Тема  6.1.Нормативная  документация  в  сфере  природообустройства  и
водопользования

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 6.2. Экологическая безопасность в ПТК.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
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работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
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примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
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над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 
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Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
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аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
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 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.
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Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;

18



 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других
практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30
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ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен

4



для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем
Содержание учебного

материала

РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика

Тема 1.1. Бег на короткие и длинные дистанции Бег с высокого старта
на  100-150  м  в
различном темпе,  на
200,  300,  400  в
среднем  темпе;
переменный  бег  на
200-л  300м  (общая
длина  дистанции
1000-1500 м).

Подводящие
упражнения  для
овладения  техникой
барьерного бега.

Кросс  (бег  по
пересеченной
местности).  Бег  на
равнинных  участках,
бег  на  местности  с
преодолением
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естественных
препятствий,  бег  по
твердому,  мягкому  и
скользкому  грунту;
бег  по  пересеченной
местности,  Бег  на
дистанцию  2000  м
(девушки)  и  3000  м
(юноши)  на
результат.

Тема 1.2. Прыжки в длину и высоту Прыжки. Техника
специальных
упражнений  для
прыжков  в  высоту  и
длину.  Прыжки  с
место  в  длину,
тройной,
пятикратной,  в
высоту;  с  ноги  на
ногу,  на  двух  ногах,
скачки  на  левой  и
правой ноге, маховые
движения  ног  в
прыжках  в  длину  и
высоту,  определение
толчковой  ноги,
постановка толчковой
ноги, ритм последних
трех  шагов,  маховые
движения  рук  в
прыжках  в  длину  и
высоту, отталкивание,
приземление;
прыжки  в  длину
способом  «согнув
ноги»,  ознакомление
с  техникой прыжка  в
высоту  способом
«перешагивание».

, 

РАЗДЕЛ 2 Волейбол

Тема 2.1. Индивидуальные технические действия
Действия  с  мячом.
Передача  мяча:
сверху двумя руками;
с  собственного
подбрасывания;  с
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набрасывания
партнера;  в
различных
направлениях  на
месте  после
перемещения;
передачи  в  парах,
отбивания  мяча
кулаком через сетку в
непосредственной
близости  от  нее:  из
зоны  в  зону,  из
глубины  площадки  к
сетке,  стоя  спиной  в
направлении
передачи  сверху  из
глубины площадки.
Прием  мяча  сверху
двумя  руками:
отскочившего  от
стены, после броска в
сторону,  после
броска через сетку; от
нижней  и  верхней
прямой подачи в зону
нападения;  сверху
двумя  руками,  снизу
двумя  руками,  с
подачи в зонах 6, 1, 5
и  передача  в  зоны
3,2; нижняя передача
на  точность,  прием
мяча  снизу  двумя
руками  с  подачи  в
зонах  6,1,5  и  первая
передача  в  зоны
4.3,2.
Подача мяча. Верхняя
и  нижняя  прямая,
верхняя
боковая.Нападающий
удар  через  сетку  по
ходу  из  зон  4,3,2;  в
зонах 4,2 с передачей
из  глубины
площадки;  из  зоны 3
с  высоких  и  средних
передач; с удаленных
от сетки передач.
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Тема 2.2. Групповые технические действия Групповые  действия.
Взаимодействие
игроков  в  передней
линии  в  нападении:
взаимодействие
игроков  в  задней
линии  при  приеме
мяча  с  подач,
взаимодействие
игроков  зон  6,5,1  с
зоной  3,
взаимодействие
игрока  зоны  3  с
игроком  зоны  4,
игрока  зоны  3  с
игроком  зоны 2  (при
второй  передаче).
Взаимодействие
игроков  при  второй
передаче  зон  6,1,5  с
зоной 2  (при приеме
от  передачи  подач).
Командные
действия. Прием
подачи  и  первая
передача  в  зону  3,
вторая  передача
игроку,  к  которому
передающий
обращен  лицом.
Прием подач:  первая
в  зону  3,  вторая
передача  в  зоны  4,2
стоя лицом в сторону
передач.  Система
игры  со  второй
передачи  и  игрока
передней  линии.
Тактика  защиты.
Выбор  места  при
приеме  подач.
Расположение
игроков  при  приеме
подачи, когда вторую
передачу  выполняет
игрок  зоны  1,3.
Система  игры  в

8



защите при страховке
нападающего
игроком  задней
линии.
Взаимодействие
игроков зон 2 и 6 при
приеме  трудных
мячей  от  подач,
нападающих  ударов,
обманных  действиях
соперников.

Групповые
действия.
Взаимодействия
игроков  задней
линии: игрока зоны 1
с  игроком  зоны  6,
игрока  зоны  5  с
игроком  зоны  6,
игрока  зоны  6  с
игроками  зон  5  и  6;
игроков  передней
линии: игрока зоны 3
с игроками зон 4 и 2,
игроков  зон  5,1,6  с
игроками зон 4,2 при
приеме,  подаче  и
передаче  (при
обманных
действиях).

Командные
действия.
Расположение
игроков  при  приеме
мяча  от  противника
«углом  вперед»  с
применением
групповых действий.

Раздел 3. Баскетбол

Тема 3.1. Индивидуальные технические действия

.

.

Техника  владения
мячом. Ловля  мяча:
одной  и  двумя
руками  на  уровне
груди,  двумя  руками
высокого мяча двумя
руками низкого мяча,
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катящегося мяча (стоя
на  месте  и  в
движении).
Передачи  мяча:
двумя  руками  от
груди,  двумя  руками
сверху,  одной  рукой
от  плеча.  Передачи
мяча одной рукой от
плеча,  одной  рукой
сверху,  одной  рукой
снизу. Передачи мяча
изученными
способами  при
встречном  движении
и  при
поступательном.
Броски  мяча  двумя
руками  от  груди,
двумя руками сверху,
броски  мяча  одной
рукой  сверху  в
движении после двух
шагов,  движение
одной  рукой  в
прыжке  после  ловли
мяча:  в  прыжке  со
средней   дальней
дистанции,  с  места
одной рукой, сверху и
с дальней дистанции;
штрафной бросок.
Ведение  мяча: на
месте и в движении с
высоким  и  низким
отскоком;  с
изменением
направления  и
скорости  движения,
высоты  отскока  мяча
от  пола.  Обводка
противника  без
зрительного
контроля.  Ведение  с
асинхронным ритмом
движений  руки  с
мячом и ног.
Обманные  действия:
финт  на  рывок,  финт
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но  бросок,  финт  но
проход.
Техника  защиты.
Техника
передвижений;
стойка  защитника  с
выставленной вперед
ногой.  Стойка  со
ступнями  но  одной
линии.  Сочетания
способов
передвижения  с
техническими
приемами  игры  в
защите.
Индивидуальные
действия  в  защите
(перехваты  мяча;
борьба  за  мяч,  не
попавший в корзину).

Тема 3.2. Групповые технические действия
Тактика

нападения.
Индивидуальные
действия:  выход  на
свободное  место  с
целью  атаки
противника  и
получения  мяча;
выбор  места  на
площадке  с  целью
адекватного
взаимодействия  с
партнерами  по
команде,
применение
изученных  приемов
техники  нападения  в
зависимости  от
ситуации  на
площадке;  действия
одного  защитника
против  двух
нападающих  в
системе  быстрого
прорыва.
Групповые  действия:
взаимодействие  двух
игроков  заслонами
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(внутренними  и
наружными);
взаимодействие  двух
игроков
переключениями.
Командные
действия:
организация
командных  действий
по принципу «выходи
на свободное место»;
позиционное
нападение  с
применением
заслонов;
организация
командных  действий
против  быстрого
прорыва.
Тактика  защиты.
Индивидуальные
действия:
применение
изученных  защитных
стоек  и
передвижений  в
зависимости  от
действия
нападающего;  выбор
места  и  способа
противодействия
нападающему  без
мяча  в  зависимости
от  места  нахождения
мяча, выбор места по
отношению  к
нападающему  с
мячом.
Противодействие при
бросках  мяча  в
корзину.
Групповые  действия.
Взаимодействие  двух
игроков  -
подстраховка,
отступание,
проскальзывание.
Командные действия:
переключение  от
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действий  в
нападении  к
действиям  в  защите,
личная  система
зашиты. 

Движение строевым 
шагом в составе 
подразделения. 
Повороты в 
движении. Движение 
в составе взвода. 
Управление 
подразделением в 
движении.

Раздел 4. Стрельба

Тема 4.1 Основы техники безопасности при занятиях стрельбой.
Правила  поведения  в
стрелковом  тире,
правила обращения  с
пневматическим  и
огнестрельным
оружием.

Тема 4.2. Изучение техники стрельбы из пневматической винтовки Изучение

правильного

расположения  на

огневом  рубеже  в

положении  сидя  с

опорой локтей о стол

и  с  упора  для

винтовки. Изучение

правильного

расположения  на

огневом  рубеже  в

положении  стоя.

Разучивание

упражнений  «ровная

мушка»  и

«бинокулярное

зрение»,  изучение

способов  дыхания

при стрельбе.
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Раздел 5. Шахматы

Тема 5.1. . Изучение правил игры Изучение  правил

игры в шахматы

Тема 5.2. Разучивание ходов и партий Игра  в  шахматы  по

упрощенным

правилам

проведения

турниров.

Проведение турниров

и блиц-турниров

Раздел 6. Лыжная подготовка

Тема  6.1.  Изучение  техники  передвижения  попеременного

двухшажного хода 

.

.

Разучивание

скольжения  при

попеременном

двухшажном  ходе,

изучение  техники

постановки  рук,

попеременная работа

рук и ног.

Тема  6.2.  Изучение  техники  передвижения  одновременного

бесшажного хода 

Разучивание

скольжения  при

одновременном

бесшажном  ходе,

изучение  техники

постановки  рук,

одновременная

работа рук и ног.

Раздел 7. Плавание

Тема 7.1 Изучение способов держания на воде.. Изучение  способов

держания  на  воде:

«поплавок»,

«звездочка».

Тема 7.2 Изучение техники передвижения способом кроль на груди. Изучение  техники
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скольжения на груди,

толчка  от  бортика

бассейна,

попеременной

работы  рук  и  ног

способом  кроль  на

груди,  техники  вдоха

и  выдоха  при

спортивном

плавании.

РАЗДЕЛ 8. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тема 8.1. Развитие скоростных и силовых способностей Выполнение  беговых

упражнений  на

короткие  дистанции,

броски мяча в цель.

Тема 8.2. Развитие выносливости и координационных способностей Выполнение

длительного бега на 6

и  12  минут,

равномерного  бега

на дистанции 800 м и

более.  Выполнение

акробатических

упражнений

(кувырки,  перекаты,

перевороты, стоки).

Раздел 9. Настольный теннис

Тема 9.1. Изучение правил игры Изучение  правил

игры  настольного

тенниса

Тема 9.2. Изучение технических действий Изучение  основных

технических действий
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
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основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика

Тема 1.1. Бег на короткие и длинные дистанции 

Легкая атлетика. Освоение беговой техники на учебных занятиях будут начинаться со
следующих упражнений:

1) стоя на правой ноге, руки на поясе, выполнять свободные маховые движения левой
ноги (затем повторить упражнение, поменяв ноги);

2) принять это же исходное положение, только правой рукой надо поддерживать снизу
правую ногу, согнутую в колене и поднятую вперед под прямым углом к туловищу. Отпустить
руку,  чтобы  нога  падала  вниз,  делала  захлестывающее  движение  и по инерции  выходила
вперед (то же самое проделать, поменяв ноги).
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На  первых  занятиях  выполнить  эти  упражнения  по нескольку  раз.  Научившись
правильно  работать  ногами  на месте,  переходить  к беговым  упражнениям.  Пробежки  на
расстоянии 30-40 м, держа руки на поясе и следить за правильным положением тела. Потом,
добавлять  бег  с захлестыванием  голеней назад.  Выполнять  это  упражнение,  руки  держать
на поясе, а туловище слегка наклонять вперед.

В  промежутках  между  беговыми  упражнениями  выполнять  движения  для  рук
и плечевого пояса:

1) стоя  на месте,  руки  прямые,  туловище  слегка  наклонять  вперед.  Согнуть  руки
в локтевых суставах и делать несколько движений в разном темпе вперед-назад;

2) Бег в легком темпе несколько отрезков 50-100 м, добиться ритмичной работы рук
и ног.

Для  развития  быстроты  применять  упражнения  с большой  частотой  движений:  бег
на коротких  отрезках  с максимальными  усилиями,  упражнения  на ускорение  двигательной
реакции,  бег  под  уклон,  бег  с использованием  световых  или  звуковых  лидеров,  а также
некоторые  спортивные  игры.  В метаниях,  кроме  того,  применять  облегченные  снаряды,
обеспечивающие возможность быстрых, взрывных усилий.

Основные  средства  для  повышения  общей  выносливости  у  занимающихся  будут:
длительный бег  с умеренной скоростью.  А,  для развития  специальной выносливости  будут
применяться следующие упражнения:

1. Различные многоскоки.
2. Бег прыжками.
3. Семенящий бег.
4. Бег с высоким подниманием коленей.
5. Пяти - десятикратные прыжки и т. д.

Тема 1.2. Прыжки в длину и высоту 

РАЗДЕЛ 2 Волейбол

Тема 2.1. Индивидуальные технические действия

Волейбол. Прыгучесть – это комплексное проявление силы мышц ног и способности
мышц  к мгновенному  сокращению  в  игровых  видах  спорта.  Именно  поэтому  развитию
прыгучести в волейболе необходимо уделять особое внимание.

На занятиях со студентами будут использоваться преодолевающие упражнения на силу
(различные прыжки в глубину, упражнения с выпрыгиванием с отягощением из приседа и из
полу приседа, запрыгивание на предметы, расположенные на различной высоте). 

А, также упражнения как преодолевающего, так и уступающего характера. Примерами
данных упражнений будут служить: медленное приседание утяжелителем оптимального веса
на плечах с последующим медленным или быстрым распрямлением ног или выпрыгиванием,
различные  упражнения,  включающие  в себя  сопротивление  партнера,  различные
упражнения, включающие сопротивление партнера.
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Тема 2.2. Групповые технические действия

Примерные упражнения на технику игры в волейболе:

 Нападающий удар: в 2-4 раза.
 Блокирование: в 2-4 раза.
 Подача: в 12-15 раз.
 Передача: с 12-15 раз.
 Прием подач: в 10-12 раз.
 Прием нападающих ударов в 8-10 раз.

Раздел 3. Баскетбол

3.1. Индивидуальные технические действия

БАСКЕТБОЛ. Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым
боком с чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым
боком на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком
после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад).

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя
руками  высокого  мяча  двумя  руками  низкого  мяча,  катящегося  мяча  (стоя  на  месте  и  в
движении).

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча.
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча
изученными способами при встречном движении и при поступательном.

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой
сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в
прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции;
штрафной бросок.

3.2. Групповые технические действия

Групповые  действия: взаимодействие  двух  игроков  заслонами  (внутренними  и
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями.

Командные  действия: организация  командных  действий  по  принципу  «выходи  на
свободное  место»;  позиционное  нападение  с  применением  заслонов;  организация
командных действий против быстрого прорыва.

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек
и  передвижений  в  зависимости  от  действия  нападающего;  выбор  места  и  способа
противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча,  выбор
места по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину.

Групповые  действия.  Взаимодействие  двух  игроков  -  подстраховка,  отступание,
проскальзывание.

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите,
личная система зашиты. 

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам.
Подвижные игры с использованием элементов техники игры.
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Раздел 4. Стрельба

4.1. Основы техники безопасности при занятиях стрельбой. 

Техника  безопасности  при  проведении  занятий  по  стрельбе.  Общие  сведения  о
стрельбе как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-
тренировочные  занятия.  Овладение  крупноструктурными  элементами  техники  стрельбы:
изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом и
удержанием  оружия;  общепринятыми  способами  управления  спуском,  дыханием;
правильным прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и
т. д. 

4.2. Изучение техники стрельбы из пневматической винтовки. 

Раздел 5. Шахматы

5.1. Изучение правил игры. 

Ша́хматы — настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух 

соперников, сочетающая в себе элементы искусства. На учебных занятиях предусмотрены следующие 

практические задания: В шахматной партии принимает участие 6 видов фигур. Это:

1. Король 

2. Ферзь   

3. Ладья   

4. Слон    

5. Конь       

6. Пешка   

5.2. Разучивание ходов и партий. 
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В каждой партии по одному королю и ферзю, по две ладьи, два слона, два коня и по

восемь пешек. У каждой стороны по 16 фигур в начале игры. Всего на доске 32 фигуры, то есть

в начале партии занято ровно 50% всей доски.

Начальная позиция выглядит так:

Король  и  ферзь  располагаются  вместе  (их  часто  путают  местами).  Здесь  важно

запомнить 1 правило: в начальной позиции ферзь стоит на поле своего цвета. То есть белый

ферзь в начальной позиции стоит на белой клетке, а черный ферзь на черной. Очень важно

запомнить, что, когда одна фигура сбивает другую, она становится на клетку сбитой фигуры.

В процессе освоения шахматных фигур планируется постепенное их изучение студентами. А также 

освоение шахматным королем соперника «мат». Мат в шахматах – это нападение на короля, от 

которого нет защиты. Упражнение: две позиции, черному и белому королю объявлен мат. В первой 

позиции победили белые, во второй – чёрные.
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В  первой  позиции  белая  ладья  напала  на  черного  короля.  При  этом  королю  помешали

собственные пешки убежать на 7-й ряд. Во второй позиции черная ладья напала на белого

короля. При этом вторая ладья не позволила королю пойти на 2-ю горизонталь.  Такой мат

принято называть "линейным". 

Раздел 6. Лыжная подготовка

6.1. Изучение техники передвижения попеременного двухшажного хода. 

Вопросы для самоподготовки:
Основными средствами на учебных занятиях по лыжному спорту будут являться: передвижение 

на лыжах и специально подготовленные упражнения. Специально подготовленные упражнения 

способствуют повышению уровня развития специфических качеств лыжника и совершенствованию 

элементов техники избранного вида лыжного спорта. К ним относятся разнообразные имитационные 

упражнения:

И. п. — стоя на лыжах ноги на ширине плеч, круговые вращения руками в плечевом суставе вперед и 

назад на 4 счета.

И. п. — стоя на лыжах ноги на ширине плеч, руки за голову в замок. Повороты туловища в левую и в 

правую сторону на 4 счета.

И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Перенести вес тела с правой на левую лыжу, затем 

переступание с правой на левую лыжу. Палками стараться не помогать.

И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Неглубокие приседания, ноги выпрямляться в коленях 

полностью. Палки назад лапками вверх.

 И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Поочередное поднимание носков и пяток
лыж при небольшом сгибании ног в колене с опорой на палки.
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 И.  п.  —  стоя  на  лыжах  –  ноги  на  ширине  плеч.  Дополнительное  упражнение  на
равновесие. Небольшие прыжки с ноги на ногу. Палки на весу лапками назад.

 И. п.  — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч.  Махи слегка согнутой ногой вперед-
назад с опорой и без на палки.

6.2. Изучение техники передвижения одновременного бесшажного хода. 

Скользящий шаг без палок в движении

 Имитация одновременно одношажного хода
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 Имитация одновременного двухшажного хода

 Имитация переменного двушажного хода.
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Раздел 7. Плавание

7.1. Изучение способов держания на воде. 

Плавание способствует  оздоровлению,  физическому  развитию  и  закаливанию

организма. Купание, плавание, игры и развлечение на воде – один из самых полезных видов

физических  упражнений,  они  способствуют  оздоровлению,  укрепляют  нервную  систему

человека. На учебных занятиях предусмотрены следующие виды упражнений: 
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 Подготовительные  упражнения  для  освоения  с  водой  состоят  из  семи  групп

упражнений  и  будет  изучаться  в  такой  последовательности  1)  Элементарные  движения

руками  и  ногами  в  воде,  и  передвижения;  2)  Погружения.  3)  Всплывания  и  лежания.  4)

Упражнения на дыхание. 5) Прыжки и спады в воду. 6) Скольжения. 7) Опорные упражнения.

Элементарные движения рук и ног. 

 Обучение  техники  плавания  «Кроль  на  груди».  Первые  движения  ногами

необходимо выполнять, держась руками за какую-нибудь неподвижную опору. Такой опорой

может  быть  поручень  или  край  бортика  бассейна.  Движение  ног  с  приподнятой  головой

сменяется упражнением на задержанном вдохе при опущенном в воду лице и выпрямленных

руках.  Затем  выполняется  упражнение  в  согласовании  с  дыханием,  при  котором  поворот

головы для вдоха делается вначале в сторону прижатой правой руки, а затем — в сторону

прижатой левой руки.

 После  этого  изучение  движений  ног  с  подвижной  опорой,  которой  могут

служить любые плавающие средства,  способные поддерживать руки у поверхности воды и

дающие возможность держать поднятую над водой голову (плавательная доска). Наиболее

простое упражнение, при котором обучающийся держит плавательную доску за ближний к

ней  край  с  вытянутыми  руками.  Вначале  выполняется  движения  с  поднятой  головой  и

произвольным  дыханием.  Освоив  структуру  движений  и  добившись  удовлетворительного

продвижения,  выполнение  этого  же  упражнение,  но  с  опущенной  в  воду  головой  на

задержанном вдохе. 

 Упражнение одна рука вытянута, другая – прижата, тело на воде грудью вниз,

работа ног в полной координации, Упражнение две руки прижаты к телу, работа ног в полной

координации, попеременные гребки рук с доской, работа ног в полной координации.

 Дыхательная  выносливость.  Это  упражнение  называется “лесенка”.  Плыть

следующим образом:

 один бассейн 25 метров – дышим на каждый второй гребок,
 затем – на каждый третий,
 затем, соответственно – на каждый четвертый и пятый.
 затем снова на четвертый, третий и второй.
Далее отдышаться и повторить это задание.

Плавание кроль на груди в полной координации рук и ног 100 м.

 Обучение техники плавания «Кроль на спине». Упражнения, выполняемые на суше. 1.
Сидя  на  берегу  или  на  гимнастической  скамейке  делаем  имитационные  движения  ног
кролем.
Упражнения в воде. 2. Держась согнутыми локтями рук за край бортика бассейна, лежа на спине в 

воде, прижать подбородок к груди, выполнять движения ног кролем на спине. 3. Плавание при 

помощи движений ног, одна рука у бедра, другая за головой; руки у бедер; руки за головой. 4. 

Проплывание небольших отрезков кролем на спине с движениями неподвижных рук вверх, ноги в 

полной координации; с проносом «стороной» гребок одной рукой под водой, и обычным проносом 

другой руки, в полной координации с движением ног; с одновременным движением рук (одна рука 

делает гребок над водой + гребок под водой, «пронос руки» до вытянутой второй руки, далее, вторая 

рука выполняет такое же упражнение; плавание с акцентом усилий на движения рук, на движения ног.

Плавание кроль на спине в полной координации рук и ног 100 м.
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7.2. Изучение техники передвижения способом кроль на груди. 

Раздел 8. Общая физическая подготовка

8.1 Развитие скоростных и силовых способностей.

Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению
комплексов упражнений различной направленности. 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Выполнение строевых команд на месте и в движении; передвижения строевым шагом.

Повороты направо, налево, кругом; строевые команды.
Упражнения, выполняемые группой; в парах, индивидуально, О.П.У, с использованием

предметов  (набивные  мячи,  гимнастические  палки,  скакалки.  гантели  и  др.),  О.П.У.  у
гимнастической стенки, с использованием гимнастических скамеек и других гимнастических
снарядов.

Упражнения  для  развития  гибкости;  на  координацию;  комплексы  корригирующих
упражнений для позвоночника мышц спины, живота,  плечевого пояса импровизированные
танцевальные движения в заданном ритме.

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии.
Преодоление специальных гимнастических полос препятствий.
Утренняя  гигиеническая  гимнастика.  Принципы  составления  и  практическое

выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально.
Физкультурная  пауза  (минутка). Принцип  подбора  упражнений,  способствующих

снятию  утомления,  Составление  и  практическое  выполнение  комплексов  упражнений
индивидуально и с группой.

Производственная  гимнастика вводная  и  в  режиме  рабочего  дня.  Принцип
составления и практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально.

Общая,  специальная,  спортивная  и  профессионально-прикладная  физическая
подготовка  студентов.  Средства  и  методы  ППФП.  Развитие  основных  и  профессионально-
прикладных физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы
физических упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды
спорта.

8.2. Развитие выносливости и координационных способностей. 

Раздел 9. Настольный теннис

9.1. Изучение правил игры..

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения
мяча, технику передачи.

Обучение  и  совершенствование  технике  толчка,  подрезки,  наката,  топ-спина,  блока,
контр-удара. Изучение основных технических приемов, удара слева, удара справа. Изучение
удара  слева  толчком,  подача  слева  толчком,  удар  справа/слева  крученый  по  высокому  и
полувысокому  мячу,  удар  слева/справа  крученый,  наводящий  (накат),  подача  слева/справа
крученая, крученая свеча справа/слева.
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9.2. Изучение технических действий. 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.
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Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 
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Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.
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Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
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2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
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Основные требования к оформлению доклада: 
 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим

описанием; 
 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
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литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
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«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

37



 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.
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Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания
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0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
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для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществ

Тема 1.1. Проблемы и 
ресурсы лиц с 
различными ОВЗ и 
инвалидностью

Классификация лиц с различными нарушениями развития. 
Типологические особенности лиц с нарушениями слуха, зрения, 
речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического 
развития, интеллектуальным нарушением расстройством 
аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью, сложными нарушениями развития.

Тема 1.2. Особенности 
взаимодействия и
правила общения с 
людьми,
имеющими ОВЗ и 
инвалидность

Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, 
имеющими различные ОВЗ и инвалидность

РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры
Тема 2.1. Нормативная 
и правовая база
обеспечения равных 
прав и
возможностей 
инвалидам и лицам с 
ОВЗ

Конвенцияоправахинвалидов(ООН).Федеральныйзаконот24.11.1995
№181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 
1.12.2014 № 419-ФЗ 
«ОвнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийской
Федерацииповопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правахинвалидов». Постановление от 
29.03.2019 года № 363 «Об утверждении 
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государственнойпрограммыРоссийскойФедерации"Доступнаясреда"
(до2025года).
Стандартыформированиябезбарьернойсредыдляинвалидов.Нормати
вноерегулированиепараметровустановкиэлементовбезбарьернойсред
ы.ТребованияФедерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасностизданийисооружений».

Тема 2.2. Технологии 
возможностей и 
безбарьерной среды

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил 
(СП). СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения"; РДС35-201-
99«Порядокреализациитребованийдоступностидляинвалидовкобъек
тамсоциальной инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование
зданий и сооружений сучетом доступности для маломобильных 
групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая средас планировочными 
элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 
"Общественныездания и сооружения,доступные маломобильным 
посетителям"; СП 35-104-2001 "Зданияи помещения с местами труда
для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания 
исооружения";ГОСТР51631-
2008«Лифтыпассажирские.Техническиетребованиядоступности,вкл
ючаядоступностьдляинвалидовидругихмаломобильныхгруппнаселен
ия»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и 
наклоннымперемещением для инвалидов. Технические требования 
доступности»; ГОСТ Р52131-
2003«Средстваотображенияинформациизнаковыедляинвалидов»;ГО
СТР51671-2000. 
«Средствасвязииинформациитехническиеобщегопользования,доступ
ныедляинвалидов. Классификация.Требования 
доступностиибезопасности»; ГОСТР52875-
2007«Устройстваопорныестационарныереабилитационные.Типыите
хническиетребования».

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
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конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.
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-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
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совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе
Тема 1.1 Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью
Вопросы для самоподготовки:
1. Типологические особенности лицс нарушениями слуха.
2. Типологические особенности лицс нарушениями зрения.
3. Типологические особенности лицс нарушениями речи.
4. Типологические особенности лицс детским церебральным параличом.
5. Типологические особенности лицс задержкой психического развития.
6. Типологические особенности лицс интеллектуальнымнарушением.
7. Типологические особенности лицсо сложными нарушениями развития.
8. Типологические особенности лицс расстройством аутистического спектра.
9. Типологические  особенности  лицс  синдромом  дефицита  внимания  и

гиперактивностью
Тема 1.2.  Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими

различные ОВЗ и инвалидность
Вопросы для самоподготовки:

1. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения
слуха. 

2. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения
зрения.

3. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения
речи.

4. Особенности  взаимодействия  и  правила  общения  с  лицами,  имеющими
церебральный паралич.

5. Особенности  взаимодействия  и  правила  общения  с  лицами,  имеющими
интеллектуальныенарушения.

6. Особенности  взаимодействия  и  правила  общения  с  лицами,  имеющими
расстройство аутистического спектра.

7. Особенности  взаимодействия  и  правила  общения  с  лицами,  имеющими синдром
дефицита внимания и гиперактивность.

8. Особенности взаимодействия  и  правила общения  с лицами,  имеющими сложные
нарушения развития.

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
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Тема 2.1.  Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей
инвалидам и лицам с ОВЗ

Вопросы для самоподготовки:
1. Международные акты о правах инвалидов.
2. ЗаконодательныеактыРоссийскойФедерации,содержащиеосновныеправалюдейсинв

алидностью.
3. Региональные гарантии прав инвалидов.
Тема 2.2. Технологии возможностей и безбарьерной среды
Вопросы для самоподготовки:
1. Создание  безбарьерной  среды.для  людей  с  инвалидностью  в  образовательных

организациях.
2. Создание  безбарьерной  среды.для  людей  с  инвалидностью  в  учреждениях

социальной защиты населения.
3. Создание  безбарьерной  среды.для  людей  с  инвалидностью  в  медицинских

организациях.
4. Создание  безбарьерной  среды.для  людей  с  инвалидностью  в  учреждениях

культуры.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общие положения природообустройства.

Тема 1.1Основы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 1.2. Принципы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 2. Основы теории систем
Тема 2.1. Теория систем: значение, понятия, постулаты.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 2.2. Геосистемный подход в природообустройстве.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 3. Общие положения о природно-техногенных комплексах.

Тема 3.1. Природно-техногенный комплекс (ПТК).

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.
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Тема 3.2. Виды природно-техногенных комплексов, создаваемых при
природообустройстве и природопользовании.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  4.  Моделирование  и  прогнозирование  природных  и  техногенных
процессов

Тема  4.1.Моделирование:  понятие,  виды  моделей,  требования  к
моделямСпециализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»  http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 4.2. Численные и компьютерные модели.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 5. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

Тема 5.1.Виды мониторинга

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 5.2. Мониторинг природно-техногенных комплексов природообустройства.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  6.  Нормативные  и  экономические  инструменты  создания  природно-
техногенных комплексов

Тема  6.1.Нормативная  документация  в  сфере  природообустройства  и
водопользования

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 6.2. Экологическая безопасность в ПТК.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
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Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и

14



книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются

15



выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 
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Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
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сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
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 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.
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Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.
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«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

21



Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.
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В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной

23



дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
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для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий
Тема 1.1. Особенности 
современных 
адаптивныхинформаци
онных технологий

Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся,
относящимся  к  разным  категориям  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья: создание атмосферы заинтересованности
каждого  обучающегося  в  работе  группы;   использование  в  ходе
учебы  дидактического  материала  и  специальных  устройств,
наиболее  доступных  и  значимых  видов  и  форм  учебного
содержания.

Тема 1.2. 
Использование 
адаптированной 
компьютерной техники

Осуществление  вызова  на  мобильный  телефон  через
образовательную  сеть  «мобильное  образование»  или  «m-
обучение».Требование  совместимости  конкретной  ассистивной
технологии,  например,  слухового  аппарата  или  других  средств  с
мобильным  телефоном.  Специальные  компьютерные  учебные
программы.

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства
коммуникации

Тема 2.1. 
Дистанционные 
образовательные 
технологии

Дистанционные  образовательные  технологии:  проблемы,
возможности,  перспективы  развития.  Электронное  обучение.
Интернет  курсы.  Интернет  тестирование.  Интернет  олимпиады.
Использование адаптивных технологий в учебном процессе.
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Тема 2.2. Технические 
и программные 
средства 
телекоммуникационны
х технологий

Понятие  о  современных  технических  и  программных  средствах
телекоммуникации.  Технические  средства  создания  электронных
документов. Технологии распознавания текста и обработки файлов

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
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предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
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задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий
Тема 1.1 Особенности современных адаптивныхинформационных технологий 

Вопросы для самоподготовки:
1. Интеграция ИКТ в инклюзивное образование.
2. Многоязычие:  ключ  к  инклюзивному  образованию  в  условиях  информатизации

общества.
3. Компьютеры и программное обеспечение: встроенные специальные возможности.
4. Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности. 
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5. Слуховые аппараты: виды и характеристики.
6. Программы чтения с экрана.
7. Адаптивные клавиатуры. 
8. HTML-доступ, книги DAISY.
9. Информационная система цифрового доступа.   
10. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние.

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 
Вопросы для самоподготовки:

1. Современные экономические условия информатизации российского общества.
2. Современные социальные условия информатизации российского общества.
3. Современные  культурные условия информатизации российского общества.
4. Роль библиотек в построении образования информационного общества. 
5. Программные технологии Интернет-телефонии.
6. Аппаратные технологии Интернет-телефонии.
7. Средства адаптации для работы с текстовыми документами.
8. Средства адаптации для работы с табличными документами.
9. Средства адаптации для подготовки презентаций.
10. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов.

РАЗДЕЛ  2.  Информационные  и  коммуникационные  технологии  как  средства
коммуникации 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 
Вопросы для самоподготовки:

1. Перспективы развития адаптивных информационных технологий.
2. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис.
3. Технологии виртуальной реальности в адаптивных задачах.
4. Технологии дополненной реальности в адаптивных задачах.
5. Адаптивные возможности  программных и технических  средств  презентационных

технологий.
6. Технологии распознавания текста и обработки файлов. 
7. Системы управления контентом.
8. Обзор практик организации дистанционного обучения.
9. Структура и инструментарий учебного курса в ЭИОС РГСУ.
10. Современные технологии передачи электронной информации в Интернет.
Тема 2.2. Технические  и программные средства  телекоммуникационных технологий

Вопросы для самоподготовки:
1. Технические средства телекоммуникационных технологий.
2. Программные средства телекоммуникационных технологий.
3. Почтовые клиенты: обзор.
4. Технологии работы с электронной почтой.
5. Рассылка документов средствами офисных программ.
6. Системы электронного документооборота.
7. Назначение и сущность технологии телеконференций.
8. Вебинары. Системы обеспечения и проведения вебинаров.
9. Состав технологических операций при проведении телеконференции в режимах on-

line и off-line.
10. Использование  систем  искусственного  интеллекта  для  развития  адаптивных

информационных технологий.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
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РАЗДЕЛ 1. Общие положения природообустройства.

Тема 1.1Основы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 1.2. Принципы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 2. Основы теории систем
Тема 2.1. Теория систем: значение, понятия, постулаты.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 2.2. Геосистемный подход в природообустройстве.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 3. Общие положения о природно-техногенных комплексах.

Тема 3.1. Природно-техногенный комплекс (ПТК).

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 3.2. Виды природно-техногенных комплексов, создаваемых при
природообустройстве и природопользовании.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  4.  Моделирование  и  прогнозирование  природных  и  техногенных
процессов

Тема  4.1.Моделирование:  понятие,  виды  моделей,  требования  к
моделямСпециализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»  http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 4.2. Численные и компьютерные модели.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.
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РАЗДЕЛ 5. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

Тема 5.1.Виды мониторинга

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 5.2. Мониторинг природно-техногенных комплексов природообустройства.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  6.  Нормативные  и  экономические  инструменты  создания  природно-
техногенных комплексов

Тема  6.1.Нормативная  документация  в  сфере  природообустройства  и
водопользования

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 6.2. Экологическая безопасность в ПТК.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
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 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
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определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
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дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 
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Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
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Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям
изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
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 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 

 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
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 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен
самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);
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 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.
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Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
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для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в
инклюзивном обществе

Тема 1.1. Проблемы и 
ресурсы лиц с 
различными 
заболеваниями 

Общество,  инвалидность,  инклюзия,  люди  с  инвалидностью.
Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями
слуха.  Типологические  особенности  лиц  с  нарушениями  зрения.
Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями
слуха.  Классификация  и  типологические  особенности  лиц  с
нарушениями  функций  опорно-двигательного  аппарата.
Классификации и типологические особенности лиц с соматическими
заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с
психическими  заболеваниями.  Классификации  и  типологические
особенности  лиц  с  нарушениями  речи.  Содержание  категорий
жизнедеятельности.

Тема 1.2. Принципы 
взаимодействия в 
инклюзивном обществе

Технические  средства,  используемые  на  входе  (входах)  в  здание.
Технические  средства,  используемые  на  пути  (путях)  движения
внутри  здания  (в  т.ч.  путях  эвакуации).  Технические  средства,
используемые  в  зоне  целевого  назначения  здания  (целевого
посещения  объекта).  Технические  средства,  используемые  в
санитарно-гигиенических  помещениях.  Технические  средства,
используемые  для  создания  системы  информации  на  объекте
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(устройства и средства информации и связи и их системы.

РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного общества
Тема 2.1. Нормативно- 
правовые основания 
реализация 
возможностей в 
инклюзивном обществе

Конвенция  о  правах  инвалидов  (ООН).  Федеральный  закон  от
24.11.1995  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в  РФ».
Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по
вопросам  социальной  защиты  инвалидов  в  связи  с  ратификацией
Конвенции о правах инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года
№ 363 «Об утверждении государственной  программы Российской
Федерации  "Доступная  среда"  (до  2025  года).  Стандарты
формирования  безбарьерной  среды  для  инвалидов.  Нормативное
регулирование  параметров  установки  элементов  безбарьерной
среды.  Требования  Федерального  закона  от  30.12.2009  № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Тема 2.2. Средства 
обеспечения 
доступности для людей
с инвалидностью 
различных объектов 
социальной 
инфраструктуры и 
услуг

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил
(СП).  СНиП  35-  01-2001  "Доступность  зданий  и  сооружений  для
маломобильных  групп  населения";  РДС  35-201-99  «Порядок
реализации  требований  доступности  для  инвалидов  к  объектам
социальной  инфраструктуры»;  СП  35-101-2001  «Проектирование
зданий  и  сооружений  с  учетом  доступности  для  маломобильных
групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными
элементами,  доступными  инвалидам";  СП  35-103-2001
"Общественные  здания  и  сооружения,  доступные  маломобильным
посетителям";  СП  35-104-2001  "Здания  и  помещения  с  местами
труда для инвалидов";  СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и
сооружения";  ГОСТ  Р  51631-2008  «Лифты  пассажирские.
Технические  требования  доступности,  включая  доступность  для
инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения»;  ГОСТ  Р
51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным
перемещением  для  инвалидов.  Технические  требования
доступности»;  ГОСТ  Р  52131-  2003  «Средства  отображения
информации  знаковые  для  инвалидов»;  ГОСТ  Р  51671-2000.
«Средства  связи  и  информации  технические  общего  пользования,
доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности
и  безопасности»;  ГОСТ  Р  52875-  2007  «Устройства  опорные
стационарные реабилитационные. Типы и технические требования».

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
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случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
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заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 
инклюзивном обществе

Тема 1.1 Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями 
Вопросы для самоподготовки:
1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью.
2. Отношение общества к инвалидам.
3. Отношение инвалидов к обществу.
4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде.
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)?
6. Определите  соотношение  понятий  «универсальный  дизайн»  и  «разумное

приспособление».
Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе 
Вопросы для самоподготовки:

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие
интеграции людей с инвалидностью в общество 

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в
общество.

3. Характеристика «жилой среды»
4. Особенности градостроительной среды
5. Безопасность при проектировании поселений в сельской местности.
6. Безопасность при проектировании малых городов.
7. Особенности проектирования городов при больших индустриальных комбинатах.
8. Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике.
9. Гибкость в градостроительной и архитектурной политике.
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РАЗДЕЛ  2.  Нормативно-  правовое  регулирование  формирования  инклюзивного
общества 

Тема 2.1.  Нормативно- правовые основания реализация возможностей в инклюзивном
обществе

Вопросы для самоподготовки:
1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права людей

с инвалидностью.
Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных

объектов социальной инфраструктуры и услуг 
Вопросы для самоподготовки:
2. Опыт ОАЭ в формировании инклюзивного общества
3. Опыт Японии в формировании инклюзивного общества
4. Опыт Кореи в формировании инклюзивного общества
5. Опыт США в формировании инклюзивного общества
6. Опыт Канады в формировании инклюзивного общества
7. Опыт Великобритании в формировании инклюзивного общества.
8. Опыт Германии в формировании инклюзивного общества.
9. Опыт Франции в формировании инклюзивного общества

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общие положения природообустройства.

Тема 1.1Основы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 1.2. Принципы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 2. Основы теории систем
Тема 2.1. Теория систем: значение, понятия, постулаты.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 2.2. Геосистемный подход в природообустройстве.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 3. Общие положения о природно-техногенных комплексах.

Тема 3.1. Природно-техногенный комплекс (ПТК).

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
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данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 3.2. Виды природно-техногенных комплексов, создаваемых при
природообустройстве и природопользовании.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  4.  Моделирование  и  прогнозирование  природных  и  техногенных
процессов

Тема  4.1.Моделирование:  понятие,  виды  моделей,  требования  к
моделямСпециализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»  http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 4.2. Численные и компьютерные модели.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 5. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

Тема 5.1.Виды мониторинга

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 5.2. Мониторинг природно-техногенных комплексов природообустройства.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  6.  Нормативные  и  экономические  инструменты  создания  природно-
техногенных комплексов

Тема  6.1.Нормативная  документация  в  сфере  природообустройства  и
водопользования

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 6.2. Экологическая безопасность в ПТК.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.
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Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

14



Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.
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Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
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2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
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Основные требования к оформлению доклада: 
 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим

описанием; 
 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
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литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
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«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.
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Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

22



0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
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для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. .Здоровье и факторы его формирования
Тема 1.1. Понятие 
здоровья, основные 
признаки нарушения 
здоровья 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи
изучения состояния здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье
и болезнь. Переходное состояние. Факторы, влияющие на здоровье
человека,  их  соотношение.  Образ  жизни  и  виды  активности:
трудовая,  внетрудовая,  социальная,  культурная,  медицинская,
экология  и  здоровье:  воздушная  среда,  водная  среда,  состояние
педосферы,  экология  жилых  и  общественных  помещений,
климатические  факторы.  Здоровье  и  наследственность.
Биологические  и  социальные  компоненты  наследственность
человека.  Состояние  здравоохранения:  качество,  своевременность,
полнота, адекватность, экономичность.

Тема 1.2. Основы 
здорового образа 
жизни.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ).  Определение.  Составляющие ЗОЖ:
организация  питания,  режим  труда  и  отдыха,  организация  сна,
двигательная  активность,  личная  гигиена  и  закаливание,
профилактика вредных привычек, культура сексуального поведения
и  планирование  семьи,  культура  межличностного  общения.
Принципы ЗОЖ.

РАЗДЕЛ 2. Основы оказания первой помощи при различных состояниях
Тема 2.1. Предмет, 
задачи и организация 
оказания первой 

Определение  понятия  «первая  помощь».  Основные  нормативно-
правовые  акты,  регламентирующие  оказание  первой  помощи.
Перечень  состояний,  требующих  оказания  первой  помощи.
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помощи возможностей 
в инклюзивном 
обществе

Перечень  мероприятий  первой  помощи  и  последовательность  их
выполнения  на  месте  происшествия.  Оценка  обстановки  и
обеспечение  безопасных условий для оказания  первой помощи на
месте  происшествия.  Правила  и  порядок  осмотра  пострадавшего,
основные  критерии  оценки  нарушения  сознания,  дыхания,
кровообращения.  Определение  приоритетности  оказания  первой
помощи.

Тема 2.2. Оказание 
первой помощи при 
различных состояниях

Меры  безопасности  при  оказании  первой  помощи,  профилактика
ВИЧ-инфекции.  Назначение,  устройство  и  правила  пользования
аптечкой  индивидуальной,  пакетом  перевязочным  медицинским
индивидуальным,  сумкой  медицинской  санитарной.   Назначение,
устройство  и  правила  пользования  пакетом  противохимическим
индивидуальным,  перевязочным  материалом.   Аптечка
индивидуальная.  Состав,  правила  пользования.  Использование
содержимого:  для  обезболивания,  при  отравлении
фосфороорганическими  отравляющими  веществами,  для
профилактики  инфекционных  заболеваний.   Виды  перевязочного
материала:  марля,  бинты,  легнин,  косынки,  индивидуальный
перевязочный  материал,  салфетки.   Понятие  о  видах
транспортировки.  Показания  к  самостоятельной  транспортировке
пострадавшего.  Сопровождение  пострадавшего.  Средства
транспортировки.   Переноска пострадавших одним двумя и более
добровольцами.  Приемы  переноски.  Особенности  извлечения  и
перекладывания  пострадавших  с  подозрением  на  травму
позвоночника,  таза.  Погрузка  и  размещение  пострадавших  внутри
транспортных  средств.   Классификация  состояний,  угрожающих
жизни  пострадавших  и  внезапно  заболевших.  Характеристика
терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и методы
оказания  неотложной  доврачебной  помощи  при  терминальных
состояниях  и  клинической  смерти.  Техника  непрямого  массажа
сердца  и  искусственного  дыхания.  Правила  пользования
роторасширителем,  воздуховодом.  Особенности  реанимационных
мероприятий  при  утоплении  и  поражении  электрическим  током.
Классификация  острых  заболеваний  дыхательной  системы.
Основные клинические признаки и экстренная доврачебная помощь
при бронхиальной астме, воспалении легких, плеврите. Клиническая
характеристика  коматозных состояний.  Клиника  и  первая  помощь
при гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой помощи при
тепловом  ударе.  Признаки  острого  нарушения  проходимости
дыхательных  путей.  Классификация  острых  заболеваний
сердечнососудистой  системы.  Основные  клинические  признаки  и
экстренная  доврачебная  помощь  при  стенокардии  и  инфаркте
миокарда,  гипертоническом  кризе,  нарушениях  сердечного  ритма.
Классификация  аллергических  заболеваний.  Симптомы
аллергических  реакций.  Первая  доврачебная  помощь  при
крапивнице,  укусах  насекомых.  Первая  помощь  при
анафилактическом  шоке.  Основные  свойства  АХОВ.  Пути
попадания  АХОВ  в  организм.  Диагностика  острых  отравлений
АХОВ.  Первая  медицинская  и  доврачебная  помощь  при  острых
отравлениях АХОВ (угарный газ,  аммиак,  хлор, метан).  Лечебные
мероприятия  у  пострадавших:  -  с  химическими  поражениями
отравляющими  веществами;  -  с  острыми  отравлениями
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лекарственными  средствами;  -  с  бытовыми  отравлениями.  Виды
травматизма.  Характеристика  закрытых  повреждений  мягких
тканей.  Клиника,  диагностика,  ушибов,  особенности  оказания
первой доврачебной помощи при ушибах мягких тканей. Симптомы
повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы
оказания  первой  доврачебной  медицинской  помощи  при  ушибах,
закрытых  повреждениях  связочного  аппарата  суставов,  мышц.
Особенности  оказания  доврачебной  медицинской  помощи  при
синдроме  длительного  сдавления.  Классификация  повреждений
костей и суставов,  достоверные и вероятные признаки переломов.
Клиническая  картина  наиболее  часто  встречающихся
травматических вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на
наличие  перелома,  вывиха.  Показания  и  средства  транспортной
иммобилизации. Правила наложения табельных транспортных шин
при  открытых  и  закрытых  повреждениях  конечностей.
Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных,
рубленых,  рваных,  рвано-размозженных,  ушибленных,
огнестрельных,  укушенных  ран.  Объем  неотложной  первой
медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия
о  раневом  процессе.  Местные  признаки  ранних  раневых
осложнений,  пути  их  профилактики  и  лечения.  Классификация
кровотечений.  Достоверные  и  вероятные  признаки  наружных
артериальных,  венозных,  смешанных,  внутриполостных
кровотечений.  Способы  остановки  наружных  кровотечений.
Классификация  повязок.  Виды мягких  повязок,  применяющихся  в
практике. Общие правила бинтования и наложения мягких повязок.
Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения на голову,
туловище,  конечности.  Правила  пользования  индивидуальным
перевязочным  пакетом.  Контурные  повязки  на  грудную  клетку.
Косыночные  повязки.  Техника  наложения  косыночных  повязок.
Использование  сетчатого  эластичного  бинта  для  фиксации
асептических  повязок  на  различные  участки  тела.  Особенности
дорожно-транспортных  происшествий.  Механизмы  поражающего
действия  при  дорожно-транспортном  происшествии.  Нарушение
функции  жизненно-важных  органов  и  систем  при  дорожно-
транспортных  происшествиях.  Травматический  шок.  Фазы
травматического  шока.  Степени  тяжести  торпидной  фазы
травматического  шока.  Клиника  травматического  шока.
Профилактика  травматического  шока.  Использование  аптечки
автомобильной.  Классификация  ожогов  и  отморожений.  Способы
определения площади глубины термических поражений. Основные
клинические  признаки  периодов  ожоговой  болезни.  Критерии
тяжести  состояния  обожженных.  Принципы оказания  доврачебной
помощи при термических поражениях. Объем первой помощи при
ожогах  концентрированными  растворами  кислот  и  щелочей.
Основные  инфекционные  заболевания.  Правила  измерения
температуры.  Типы  температурных  кривых.  Первая  помощь  при
лихорадочных  состояниях.  Острые  пищевые  отравления.  Правила
промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных
больных.

Раздел 3.Уход за пострадавшими и больными
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Тема 3.1.Оценка 
функционального 
состояния организма 
человека

Определение  физиологических  показателей  организма  человека.
Измерение температуры. Термометрия и ее способы. Исследование
пульса.  Измерение  артериального  давления.  Подсчет  частоты
дыхательных движений.

Тема 3.2.Основы  
ухода за 
пострадавшими и 
больными

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная
обработка.  Постельное  белье  и  постельные
принадлежности.Кормление.Уход за полостью рта, носом, глазами.
Стрижка  ногтей.   Особенности  ухода  при  отморожениях,  ожогах.
Особенности  ухода  при  носовых  кровотечениях,  травме  лица.
Особенности  ухода  за  больными,  находящимися  на  вытяжении,  в
гипсовой повязке. Лекарственные формы. Характеристика способов
введения  лекарственных  средств  в  организм,  их  преимущества  и
недостатки.  Составление  походной,  домашней,  автомобильной
аптечек.  Правила  хранения  и  пользования  лекарственными
средствами. Десмургия. Правила наложения бинтовых повязок.

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
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стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)
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РАЗДЕЛ 1. Здоровье и факторы его формирования 
Тема 1.1 Понятие здоровья, основные признаки нарушения здоровья
Вопросы для самоподготовки:
1. Методологические подходы к определению понятия «здоровье». 
2. Определение  понятия  "здоровье",  принятое  Всемирной  организацией

здравоохранения. 
3. Норма и патология. 
4. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. 
5. Факторы, определяющие здоровье человека, и их значение. 
6. Основные  компоненты  здоровья  человека  и  их  характеристика:  соматическое,

физическое, репродуктивное, психическое, социальное
7. Критерии здоровья. 
8. Отношение населения к здоровью. 
9. Оценка здоровья. 
10. Темы докладов:
11. Системный подход в решении проблем здоровья. 
12. Качество жизни как уровень комфортности человека в обществе. 
13. Порядок  формирования  государственной  политики  в  области  охраны  здоровья

граждан в Российской Федерации. 
14. Социальное здоровье населения и национальная безопасность общества. 
15. Последствия  острых  и  хронических  воздействий  ионизирующего  излучения  на

организм человека. 
16. Значение ультрафиолетового облучения для человеческого организма. 
17. Влияние урбанизации на здоровье человека. 
18. Качество питания в сохранении и укреплении здоровья. 
19. Адаптация человека к экстремальным факторам внешней среды. 
20. Двигательная активность и ее влияние на здоровье. 
21. Место  образа  жизни  в  структуре  причин,  обуславливающих  современную

патологию. 
22. Гигиеническое  обучение  и  воспитание  населения  в  формировании  здоровья  и

здорового стиля жизни. 
23. Влияние  на  здоровье  психоэмоционального  напряжения  человека  в  современном

обществе. 
24.  Сексуальная культура. Факторы риска для здоровья. 
25. Роль медицинской активности для индивидуальной профилактики заболеваний.

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни.
Вопросы для самоподготовки:

1. Основные составляющие здорового образа жизни. 
2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 
3. Права и ответственность человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 
4. Социально-гигиенические основы вредных привычек. 
5. Профилактика раннего алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании.
6. Темы докладов:
7. Основные компоненты здорового образа жизни. 
8. Роль  закаливания  в  повышении  устойчивости  организма  к  неблагоприятному

воздействию факторов среды. 
9. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни. 
10. Физическая активность как фактор здорового образа жизни (ЗОЖ). 
11. Рациональный режим труда и отдыха. 
12. Психологический микроклимат как фактор здорового образа жизни. 
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13. Роль здоровой семьи как фактор здорового образа жизни
14. Аддиктивное поведение, понятие, причины. 
15. Профилактика аддиктивного поведения. 
16. Значение гигиенической культуры в формировании ЗОЖ. 
17. Вредные привычки и здоровый образ жизни. 
18. Алкоголизм. Виды, профилактика. 
19. Табакокурение. Курительные смеси, профилактика. 
20. Игромания, причины, профилактика. 
21. Влияние  на  организм  человека  психоактивных  веществ  и  формирование

зависимости. 
22. Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами. 
23. Средства физической культуры как фактор оздоровления человека. 
24. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической культурой

и участию в массовых спортивных соревнованиях. 
25. Противопоказания для занятия физкультурой и спортом.

РАЗДЕЛ 2 Основы оказания первой помощи при различных состояниях 
Тема 2.1 Оценка функционального состояния организма человека
Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие о смерти и ее этапах. 
2. Классификация терминальных состояний и их клинические проявления. 
3. Клиническая смерть. Биологическая смерть. 
4. Признаки клинической и биологической смерти. 
5. Объем и очередность первой помощи при терминальных состояниях. 
6. Основные приемы сердечно-легочной реанимации. 
7. Сердечно-легочная реанимация. 
8. Базовый комплекс реанимационных мероприятий. 
9. Удаление инородного тела из дыхательных путей. 
10. Искусственное дыхание. 
11. Основные правила проведения закрытого массажа сердца. 
12. Критерии прекращения СЛР. 
13. Этапы сердечно-легочной реанимации. 

Тема 2.2. Оказание первой помощи при различных состояниях
Вопросы для самоподготовки:

1. Универсальный алгоритм оказания первой помощи
2. Оценка  обстановки  и  обеспечение  безопасных  условий  для  оказания  первой

помощи на месте происшествия 
3. Юридическая безопасность первой помощи
4. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь
5. Основные  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  оказание  первой

помощи
6. Поощрение за оказание первой помощи
7. Правила  и  порядок  осмотра  пострадавшего,  основные  критерии  оценки

нарушения  сознания,  дыхания,  кровообращения.  определение  приоритетности
оказания первой помощи

8. Общая  последовательность  действий  на  месте  происшествия  с  наличием
пострадавших

РАЗДЕЛ 3 Уход за пострадавшими и больными
Тема  3.1.  Предмет,  задачи  и  организация  оказания  первой  помощи возможностей  в

инклюзивном обществе 
Вопросы для самоподготовки:

12



1. Общий и специальный уход за больными и пострадавшими. 
2. Рекомендуемые средства для ухода за пострадавшими и больными. 
3. Специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС: пожилого и детского

возраста; находящимися в тяжелом состоянии; в период подготовки к операции
и послеоперационном периоде. 

Тема 3.2. Основы  ухода за пострадавшими и больными
Вопросы для самоподготовки:

1. Особенности  ухода  за  больными  и  пострадавшими  в  ЧС  с  повреждением
опорно-двигательного  аппарата;  ожогами  и  отморожениями;  ранениями  и
травмой головы и груди. Лечебные процедуры и манипуляции: характеристика,
назначение. 

2. Правила и техника выполнения простейших лечебных процедур и манипуляций.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общие положения природообустройства.

Тема 1.1Основы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 1.2. Принципы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 2. Основы теории систем
Тема 2.1. Теория систем: значение, понятия, постулаты.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 2.2. Геосистемный подход в природообустройстве.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 3. Общие положения о природно-техногенных комплексах.

Тема 3.1. Природно-техногенный комплекс (ПТК).

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 3.2. Виды природно-техногенных комплексов, создаваемых при
природообустройстве и природопользовании.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
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данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  4.  Моделирование  и  прогнозирование  природных  и  техногенных
процессов

Тема  4.1.Моделирование:  понятие,  виды  моделей,  требования  к
моделямСпециализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»  http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 4.2. Численные и компьютерные модели.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 5. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

Тема 5.1.Виды мониторинга

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 5.2. Мониторинг природно-техногенных комплексов природообустройства.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  6.  Нормативные  и  экономические  инструменты  создания  природно-
техногенных комплексов

Тема  6.1.Нормативная  документация  в  сфере  природообустройства  и
водопользования

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 6.2. Экологическая безопасность в ПТК.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
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занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).
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Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
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собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
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 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и
сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 

 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и
распределен по параграфам, имеющим свои названия; 

 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда
приводятся цифры и чьи-то цитаты); 

 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
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титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
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 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими
изданиями; 

 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное
содержание или улучшают ее наглядность; 

 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как
они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
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в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
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используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
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размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
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обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
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для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

Модуль 1. Основы философии
РАЗДЕЛ 1. История философии

Тема 1.1. Философия в 
системе духовной 
культуры

Предмет  и  метод  философии.  Её  функции.  Особенности
философского  знания.  Философия  как  «любовь  к  мудрости».
Философия  как  научное  познание.  Категориальный  аппарат
философии.  Структура  философского  знания.  Становление
философии.  Философия  и  мифология.  Философия  и  религия.
Взаимодействие  философии  и  частных  наук.  Философия  как
самосознание  культуры.  Значение  философии в жизни человека и
общества.

Тема 1.2. Философия 
Древнего Востока

Общая  характеристика  древневосточной  философии.  Философия
Древней  Индии:  ключевые  идеи  (идея  страдания,  воздаяние  по
закону  кармы,  перевоплощение  по  закону  кармы,  освобождение).
Школы  и  учителя  в  Древней  Индии  (Кришна,  веданта,  чарвака,
джайнизм,  йога). Буддизм как религия и нравственная философия.
Философия  Древнего  Китая:  ключевые  идеи  (учение  о  темном  и
светлом началах, учение о пяти элементах мироздания, идея «Дао»).
Учение Конфуция и его роль в китайской культуре.  Философские
идеи Мо-Цзы

Тема 1.3. Античная 
философия

Основные этапы развития, особенности, проблемы и представители
античной  философии:  раннегреческая  натурфилософия  (милетская
школа, пифагорейцы, Гераклит, школа атомистов), софисты, Сократ,
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Платон, Аристотель, философские течения эллинизма (эпикуреизм,
стоицизм,  скептицизм,  неоплатонизм).  Влияние  античной
философии  на  содержание  и  направленность  европейской  мысли.
Роль античной философии в становлении европейской цивилизации.

Тема 1.4. Человек и 
картина мира в 
Средневековой 
философии

Периодизация  и  характерные  черты  философии  и  культуры
западноевропейского  средневековья.  Философские  проблемы
средневековья:  происхождение  мира,  сущность  добра  и  зла,
соотношение веры и знания, сущности и существования, проблема
универсалий.  Соотношение  судьбы  и  свободной  воли  человека  в
учении А.Августина. История человечества в учении А. Августина
(«О граде  Божьем»).  Учение  Ф.Аквинского,  доказательства  бытия
Бога.  Общая  характеристика  и  основные  проблемы  философии
арабского  Востока.  Ибн-Сина.  Ибн-Рушд.   Философские  идеи  в
творчестве Омара Хайяма.

Тема 1.5. 
Западноевропейская 
философия эпохи 
Возрождения и Нового 
времени

Общая  характеристика  эпохи  Возрождения:  антропоцентризм  и
гуманизм, взаимосвязь философии и культуры. Научная революция
XVI-XVII веков и её влияние на развитие философии. Взаимосвязь
философии  и  науки.  Особенности  развития  и  основные  черты
философии  XVII-XVIII  вв.  Проблема  знания  и  метода  научного
познания. Эмпиризм: Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс. Рационализм: Р.
Декарт,  Б.Спиноза,  Г. Лейбниц,  Британский  эмпиризм  XVIII  вв.:
учение Дж. Беркли и Д. Юма.

Тема 1.6. Философия 
Просвещения и 
Немецкая классическая
философия

Просвещение  как  историко-культурный  процесс.  Просвещение   в
Англии  (Дж.  Локк),  во  Франции  (Вольтер,  Д. Дидро,  Ж.Ж. Руссо,
Ш.Л. Монтескье,  Ж. Ламетри),  в  Германии  (Х. Вольф,  И. Гете,
Г. Лессинг). Учение о естественном праве и общественном договоре.
Основные положения трансцендентального идеализма Канта: теория
познания  и  этика.  «Абсолютный  идеализм»  Гегеля.  Диалектика
Г. Гегеля.  Антропологический  материализм  Фейербаха.   Учение
К. Маркса  и  Ф. Энгельса:  диалектика,  антропология,  философия
истории. Историческая судьба и значение марксизма.

Тема 1.7. 
Постклассическая 
философия ХIХ - ХХ 
веков.

Общая  характеристика  неклассической  философии,  основные
течения:  сциентизм,  антисциентизм,  антропологизм.  Позитивизм и
основные  этапы  его  развития  (классический  позитивизм,
эмпириокритицизм,  неопозитивизм,  постпозитивизм).
Возникновение философии жизни.  Иррационализм А. Шопенгауэра.
Учение  Ф. Ницше  как  источник  «философии  жизни».  Зарождение
философии психоанализа: учение З. Фрейда о человеке, обществе и
культуре. Экзистенциализм в Германии (М. Хайдеггер, К. Ясперс) и
Франции  (Ж.П. Сартр  и  А. Камю).  Феноменология  как  метод
анализа  чистого  сознания.  Основополагающие  идеи  Э. Гуссерля.
Философская  герменевтика  как  «практика  философского
мышления» Х.-Г. Гадамер.

РАЗДЕЛ 2. Общетеоретическая философия
Тема 2.1. Понятие 
бытия и варианты 
онтологии

Онтология  –  философское  учение  о  бытии.  Категории  «бытие»  и
«материя»  как  инструменты  философского  мышления.  Бытие  как
проблема философии. Понятие субстанции и субстанциональности
бытия:  монистические  и  плюралистические  концепции.
Материальное  и  идеальное  бытие.  Иерархические  модели  бытия.
Специфика  человеческого  бытия.  Пространственно-временные
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характеристики  бытия.  Проблема  жизни,  ее  конечности  и
бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной.

Тема 2.2. Основные 
проблемы и 
исторические варианты
гносеологии

Познание  как  предмет  философского  исследования.  Философское
учение  о  познании  –  гносеология  и  эпистемология.
Гносеологический  оптимизм  и  гносеологический  пессимизм.
Наивный  реализм,  эмпиризм,  рационализм,  сенсуализм,
иррационализм.  Агностицизм,  релятивизм,  скептицизм.  Проблема
интерпретации.  Познание,  творчество,  практика.  Знание  и
информация.  Вера  и  знание.  Рациональное  и  иррациональное  в
познавательной деятельности. Познание и язык. Проблема истины в
философии.  Познание  и  логика,  как  наука  о  формах  и  законах
правильного  мышления.  Философия  науки  и  специфика  научного
познания.

Тема 2.3. Основные 
проблемы социальной 
философии

Философское понимание общества и его истории. Общество как то,
что создает и изменяет человек, и общество как то,  что создает и
изменяет  человека.  Общество  и  свобода  человека.  Общественное
развитие и его источники. Общественные институты и социальная
структура.  Революция  и  эволюция  в  общественном  развитии.
Социальный прогресс и регресс. Общество как механизм, организм,
закрытая и открытая система. Общество и справедливость. Мораль,
нравственность,  право.  Основные  сферы  общественной  жизни.
Культура  и  цивилизация.  Многовариантность  исторического
развития.  Динамика  и  типология  исторического  развития.
Источники  и  субъекты  исторического  процесса.  Основные
концепции философии истории.

Модуль 2. Отечественное философское наследие
Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и Востока

Тема 3.1. Истоки и 
особенности 
ценностных 
ориентаций 
западноевропейской и 
русской культурных 
традиций.

Природа ценностей и их понимание в западной и русской культурах.
Сущность  и  классификация  ценностей  в  западноевропейской
философии  и  культуре.  Статус  и  система  ценностей  в  русской
культуре. Ценностные архетипы и жизненные ориентиры русской и
западной культур. Воспроизводство общечеловеческих ценностей в
контексте западной культуры. Ценностно-нормативные компоненты
русского менталитета.  Кризис и переоценка ценностей западной и
русской культур.

Тема 3.2.  Проблема 
судьбы России в 
философских спорах 
славянофилов и 
западников.

Поиск  путей  исторического  и  культурного  развития  России.
Представители славянофильства: А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, П.В.
Киреевский,  В.А. Особенности  генезиса  западной  культуры  в
концепции И. Киреевского,  различие западной и русской культур.
Доктрина соборности в учении А.Хомякова. Критика общественно-
политического  строя  России  у  П.Я. Чаадаева,  «Философические
письма».   Философские  взгляды  В.Г.  Белинского.  А.И. Герцен  о
путях  культурного  развития  России  в  ранний  и  поздний  период
своего творчества.

Тема 3.3. Проблема 
взаимосвязей и 
различия Востока и 
Запада в русской 
философской традиции
начала ХХ века.

Учение  Н.Я. Данилевского  о  культурно-исторических  типах.
«Россия  и  Европа».  Русский  культурно-исторический  тип,
особенности  его  исторического  самопроявления.  Место  России  в
мировом культурно-историческом процессе, по Н.Я. Данилевскому.
Взаимопроникновение  культур  Востока  и  Запада  в  учении
Н.А. Бердяева,  идея  «особого  пути»  России.  Размышления
Н.А. Бердяева  о  соотношении  «духа  русского  народа»   и  «духа
русской государственности»
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Тема 3.4. Евразийский 
проект и основные 
этапы его развития

Географический  детерминизм  как  основание  концепции
евразийства.  Понятие  Евразии  как  геополитически  неделимого
целого  в  концепции  П.Н. Савицкого,  С.Н. Трубецкого,
Г.В. Флоровского. Роль России в евразийском проекте. Евразийство
как  общественно-политическое  течение,  его  возникновение  и
последующий раскол; правое и левое евразийство. Неоевразийство.
Пассионарная  теория  этногенеза  и  учение  о  суперэтносе
Л.Н. Гумилёва. Современные неоевразийские концеции.

Тема 3.5. Этос 
российской культуры и
его особенности.

Этос культуры как национальная идея. Русская идея: особенности и
ценностные ориентации российской культурной традиции. Бердяев
об  этосе  русской  культуры   («Судьба  России»).  Этос  русской
культуры в концепции почвенников

Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии
Тема 4.1. Феномен 
русской интеллигенции
в философской 
рефлексии ХХ века.

Понятие  "интеллигенция":  сложность  определения.  Русская
интеллигенция  как  феномен  национальной  культуры.  Проблема
места  и  роли  русской  интеллигенции  в  общественном  развитии
России.  Дискуссии  о  роли  и  месте  интеллигенции  в  процессах
разрушения  советского  мира  накануне  перестройки.  Проблема
социальной роли интеллигенции в современной России.

Тема 4.2. Осмысление 
социализма в 
отечественной 
философии

Европейские  социалистические  идеи:  Ф.М.Ш. Фурье,  А.К. Сен-
Симон, Р. Оуэн. Критика общественно-политического строя России,
идея  свобод  личности  в  творчестве  В.Г. Белинского.  Кружок
петрашевцев (М.В. Буташевич-Петрашевский). Учение А.И. Герцена
о русском социализме. Идея социализма в учении В.Г. Плеханова и
В.И. Ленина.

Тема 4.3. Проблемы 
этики и духовного 
развития в 
отечественной 
философии

Философия  всеединства  В.С. Соловьева,  С.Н. Булгакова,
С.Л. Франка.  Религиозный  экзистенциализм:  Л.И.  Шестов,  Н.  А.
Бердяев.  Нравственные  идеи  в  философии  русского  космизма:
Н.Ф. Фёдоров,  В.И. Вернадский,  К.Э. Циолковский.  Проблема
свободы  человека  и  нравственного  выбора  в  творчестве
Ф.М. Достоевского.  Философские  идеи  Л.Н. Толстого:  учение  о
непротивлении злу силой. Этика ненасилия.

Тема 4.4. Философия 
истории в 
отечественной 
философии

Историософский  характер  русской  философии.  Поиски  смысла  и
начал  исторического  бытия  русского  народа  и  государства  в
древнерусской литературе: "Слово о законе и благодати", "Повесть
временны́х лет", концепция "Москва-третий Рим". Критика модели
исторического развития России у П.Я. Чаадаева ("Философические
письма).  Спор западников  и  славянофилов о  путях  исторического
развития  России.  История  как  богочеловеческий  процесс  в
философии всеединства.

Тема 4.5 Проблема 
познания в 
отечественной 
философии

Единство  онтологии  и  гносеологии  в  русской  религиозно-
философской  мысли.  Учение  о  природе  цельного  знания  у
И.В. Киреевского  и  А.С. Хомякова.  Гносеология  И. Канта  и  её
критика в философии В.Ф. Эрна.  Проблема познания в творчестве
Н.А. Бердяева.

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.

8



Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
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деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
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знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Модуль 1. Основы философии
Раздел 1. История философии
Тема 1.1 Философия в системе духовной культуры
Вопросы для самоподготовки:
1. Философские  школы Древней Индии.
2. Буддизм как религия и  нравственная философия.
3. Основные философские идеи конфуцианства.
4. Значение конфуцианства в культуре современного Китая

Тема 1.2. Философия Древнего Востока.
Вопросы для самоподготовки:
1. Характерные черты античной философии.
2. Раннегреческая натурфилософия. Первые натурфилософы.
3. Классический период античной философии (Сократ, Платон, Аристотель).
4. Основные направления и идеи эллинистической философии

Тема 1.3. Античная философия.
Вопросы для самоподготовки:

1. Периодизация и основные черты философии Средневековья
2. Учение А.Августина о соотношении судьбы и свободной воли человека
3. Учение А.Августина о человеческой истории (трактат "О Граде Божьем")
4. Доказательство бытия Бога Ф.Аквинского
5. Спор о природе универсалий.
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Тема 1.4. Человек и картина мира в Средневековой философии
Вопросы для самоподготовки:

1. Антропоцентризм и гуманизм в философии Возрождения
2. Научная революция ХVII века и её влияние на развитие философии
3. Гносеология ХVII века: эмпиризм и рационализм
4. Британский эмпиризм ХVIII века: учение Дж.Беркли и Д.Юма

Тема  1.5.  Западноевропейская  философия  эпохи  Возрождения  и  Нового  времени
Вопросы для самоподготовки:

1. Основные идеи философии Просвещения в Англии, Франции, Германии.
2. Теория познания и этика И. Канта.
3. Философская система Г. Гегеля.
4. Диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса.
5. Антропология и социальная философия К. Маркса.

Тема 1.6. . Философия Просвещения и Немецкая классическая философия 
Вопросы для самоподготовки:

1. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
2. Основные этапы и представители позитивизма. 
3. Экзистенциализм в Германии и во Франции.
4. Философия психоанализа.
5. Основные идеи и представители философии постмодернизма.

Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков
Вопросы для самоподготовки:

РАЗДЕЛ 2 Общетеоретическая философия
Тема 2.1 Понятие бытия и варианты онтологии
Вопросы для самоподготовки:
1. "Бытие" и "материя" как категории онтологии.
2. Виды и формы бытия в современной онтологии. 
3. Монистические и плюралистические концепции бытия.
4. Бытие и сознание в разных философских учениях.
5. Диалектика как учение о развитии. Категории и законы диалектики.
Тема 2.2. Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 
Вопросы для самоподготовки:

1. Чувственное и рациональное познание. Роль интуиции в познании.
2. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм.
3. Проблема истины и её критериев. Основные концепции истины.
4. Специфика научного познания.
5. Особенности социального познания.

Тема 2.3 Основные проблемы социальной философии 
Вопросы для самоподготовки:
1. Объект, предмет, функции социальной философии.
2. Движущие силы и факторы общественного развития.
3. Основные сферы общественной жизни.
4. Формационная,  цивилизационная и культурологическая  концепции общественного

развития.
5. «Культура» и «цивилизация»: соотношение понятий.

Модуль 2. Отечественное философское наследие
РАЗДЕЛ  3 Философское  осмысление  культурного  взаимодействия  Запада  и  Востока
Тема  3.1.  Истоки  и  особенности  ценностных  ориентаций  западноевропейской  и  русской
культурных традиций.
Вопросы для самоподготовки:
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1. Формирование представлений о нравственном идеале Руси.
2. Гетерогенность и гомогенность русской философии.
3. Светский и религиозный (православный) характер русской философии.
4. Различие  в  культурном  развитии  западноевропейской  и  восточноевропейской

культур.
5. Концепция Москвы - третьего Рима Филофея.
Тема 3.2. Проблема судьбы России в философских спорах славянофилов и западников.
Вопросы для самоподготовки:

1. Особенности генезиса  западной культуры в концепции И.  Киреевского.  Различие
западной и русской культур. 

2. Доктрина соборности в учении А. Хомякова. 
3. Критика  общественно-политического  строя  России  у  П.Я. Чаадаева.

«Философические письма».  
4. Философские взгляды В.Г. Белинского.
5. А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период своего

творчества.
Тема 3.3 Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской философской

традиции начала ХХ века.
Вопросы для самоподготовки:

1. В.С. Соловьев о России и смысле ее существования.
2. Проблема Востока и Запада и ее осмысление в философии В. Соловьева
3. Проблема характера взаимоотношений России и Европы в работах В. Эрна и Н.Я.

Данилевского.
4. Исследование государственной формы нации у К.Н. Леонтьева
5. Россия как живой организм в философии И. Ильина
Тема 3.4. Евразийский проект и основные этапы его развития 
Вопросы для самоподготовки:

1. Н.  Трубецкой  и  П.Н.  Савицкий  о  различии  западноевропейской  и  евразийской
культурных традиций.

2. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве.
3. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева.
4. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва.
5. Современные неоевразийские концепции.

Тема 3.5. Этос российской культуры и его особенности.
Вопросы для самоподготовки:
1. Этос культуры как национальная идея.
2. Русская  идея:  подходы  к  осмыслению  особенностей  ценностных  ориентаций

российской культурной традиции.
3. Сравнительный  анализ  русской  идеи  и  идеи  исключительности  американской

исключительности.
4. Н.А. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба России»).

Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии
Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в философской рефлексии ХХ века..
Вопросы для самоподготовки:

1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном развитии России:
сборник «Вехи».

2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения советского мира
накануне перестройки.

3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России.
4. Интеллигенция и революционные процессы в России.
Тема 4.2. Осмысление социализма в отечественной философии
Вопросы для самоподготовки:
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1. Дайте свой комментарий словам В.Соловьева о том, «государство существует не для
того,  чтобы  превратить  земную  жизнь  в  рай,  а  для  того,  чтобы  помешать  ей
окончательно превратиться в ад».

2. Объясните  слова  Н.Бердяева:  «Государство  имеет  не  только  природный,  но  и
божественный  исток.  Он  есть  действие  божественного  начала  в  замутненной
природной среде, преломление абсолютного начала в относительном». (Бердяев Н. А
Философия неравенства. М., 1990, с. 83).

3. Сопоставьте взгляды на общественное переустройство Конфуция и К. Маркса.
4. Объясните  слова  Н.Бердяева:  «Право  потому  и  имеет  такое  огромное  значение  в

человеческом  общении,  что  оно  является  охраной  и  гарантией  минимума
человеческой  свободы,  что  оно  предохраняет  человека  от  того,  чтобы  жизнь  его
целиком зависела от моральных свойств, от любви или ненависти другого человека».
( Бердяев Н. А. Философия неравенства. М., 1990, с. 90).

5. Объясните  слова  С.Н.Булгакова:  «нам  дано  расширять  жизнь,  оживлять  природу,
быть может, по мнению наиболее смелых мыслителей, воскрешать угасшую жизнь,
но творить жизнь нам абсолютно не дано, одинаково ни микроскопической козявки,
ни гомункула в реторте. Поэтому хозяйство есть функция жизни, уже созданной и
существующей.  Этот  божественный  огонь,  зажженный  творческой  любовью,  есть
основа всей natura naturata». 

6. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало понятие
«общественно-экономическая  формация».  В  результате,  всемирная  история  была
поделена  на  пять  следующих  друг  за  другом  формаций:  первобытнообщинная  –
рабовладельческая  –  феодальная  –  капиталистическая  –  коммунистическая.
Определите, каких методологических ориентиров придерживались ее авторы

Тема 4.3. Проблемы этики и духовного развития в отечественной философии
 Вопросы для самоподготовки:

1. Взаимопомощь  как  универсальный  принцип  природного  мира  в  учении
П.А.Кропоткина

2. Философия "общего дела" Н. Федорова.
3. Философия всеединства В.С. Соловьева.
4. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова.
5. Учение П.А. Флоренского о церкви.

Тема 4.4. Философия истории в отечественной философии 
Вопросы для самоподготовки:

1. Философия истории Л.П. Карсавина.
2. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева.
3. С.Л. Франк о духовных основах общества.
4. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского.

Тема 4.5. Проблема познания в отечественной философии
Вопросы для самоподготовки:

1. Идея цельного знания  В.С. Соловьева.
2. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева.
3. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной интуиции.
4. Учение А.Ф. Лосева о Логосе.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общие положения природообустройства.
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Тема 1.1Основы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 1.2. Принципы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 2. Основы теории систем
Тема 2.1. Теория систем: значение, понятия, постулаты.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 2.2. Геосистемный подход в природообустройстве.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 3. Общие положения о природно-техногенных комплексах.

Тема 3.1. Природно-техногенный комплекс (ПТК).

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 3.2. Виды природно-техногенных комплексов, создаваемых при
природообустройстве и природопользовании.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  4.  Моделирование  и  прогнозирование  природных  и  техногенных
процессов

Тема  4.1.Моделирование:  понятие,  виды  моделей,  требования  к
моделямСпециализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»  http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 4.2. Численные и компьютерные модели.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 5. Мониторинг природно-техногенных комплексов 
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Тема 5.1.Виды мониторинга

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 5.2. Мониторинг природно-техногенных комплексов природообустройства.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  6.  Нормативные  и  экономические  инструменты  создания  природно-
техногенных комплексов

Тема  6.1.Нормативная  документация  в  сфере  природообустройства  и
водопользования

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 6.2. Экологическая безопасность в ПТК.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 
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С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
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содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
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дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

19



Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
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Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям
изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
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 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 

 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
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 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен
самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);
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 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.
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Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
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для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен. 
Тема 1.1. Историческая
память как одна из 
основ коллективной 
идентичности

Связь  понятий  «историческая  память»  и  «национально-
государственная идентичность». Оновные теоретические подходы к
раскрытию  содержания  понятий  “национально-государственной
идентичности”, “коллективной (социальной, исторической) памяти”
и  их  трактовок  в  рамках  исследователького  поля memory  studies.
Роль  исторической  памяти  в  формировании  национальных
государств  (Э.  Ренан).  Закон=омерности  формирования
национальных  государств  (Б.  Андерсон).  Понятие  традиции  и  их
политическая  роль  в  легитимации  национального  государства  (Э.
Хобсбаум). Роль войны в структуре национальной идентичности (Э.
Смит).  «Миф основания»  и  национальная  идентичность.  Битва  на
Косовом  поле  в  сербской  национальной  памяти.  Война  за
независимость США в американской национальной памяти.

Тема 1.2. 
Функциональная 
составляющая 
коллективной памяти. 
Историческая память 
как предмет 
исторической 
политики.

Содержание  трактовок  «коллективной  (социальной,  исторической)
памяти»  в  рамках  исследовательск  ого  поля   memory  studies.
«Коллективные  рамки  памяти»  М.  Хальбвакса.  Проект  «места
памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» Я. и А.
Ассман.  Особенности  памяти  в  условиях  информационного
общества  (пост-память).  Концепции  современных  российских
авторов  (А.И.  Миллер,  О.Ю.  Малинова,  И.Н.  Тимофеев).
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Особенности  исторической  памяти:  избирательность  и
символический характер. “Исторические символы” как социальные
образы индивидуального, группового или массового поведения, на
которые  общество  ориентирует  своих  членов  в  аналогичных
(”типовых”),  значимых в данный исторический момент ситуациях.
Функциональная  составляющая  коллективной  памяти  -   участие  в
воспроизводстве  или  конструировании   идентичности;  решение
задачи  определения  границ    сохраняемого  (формируемого)
сообщества:  семейного,  производственного,  религиозного,
спортивного,  либо,  в  пределе -  народа,  нации.  Функционирование
коллективной  памяти  представляет  собой  сложный
разнонаправленный  процесс:  события  настоящего  влияют  на
переосмысление  прошлого,  а  объяснительные  модели
(интерпретационные  схемы)  исторических  явлений  и  процессов
задают базу для понимания настоящего. 

Раздел 2.  Историческая память, историческая наука и историческая политика: уровни
сопряжения.

Тема  2.1.  Специфика
исторической  науки
как  гуманитарного
знания.

Общие  предпосылки  исторического  исследования.  Цель
исторического  исследования:  сформулировать  и  обосновать
истинные  утверждения  о  прошлом.  Вопрос  как  исходный  пункт
исторического  исследования.  Специфика  исследовательских
методов, используемых в исторической науке. Содержание понятия
“исторический  факт”  и  его  идеологическая
составляющая.Процедура  отбора  фактов  в  историописании  и  ее
зависимость от мировоззренческих представлений (идеологических
предпочтений). Естественнонаучное описание и описание в истории.
Интерпретация,  понимание  и  объяснение  в  истории.  Понятия
“смысл”  и  “значение”  исторического  события. Гносеологическая
оценка  исторического  описания:  субъективизм  исторических
описаний,  связанный  с  неустранимостью  оценочных  понятий  из
языка  историка. Границы  применения  понятия  истины  /  правды к
историческим описаниям.  Методологические трудности, создающие
предпосылки  одновременного  бытования  конкурирующих  или
взаимодополняющих  интерпретаций  истории  и  обусловливающие
отличия  социальной (исторической)  памяти от профессионального
историописания.

Тема  2.2.
Мифологизация  и
фальсификация
истории  в  контексте
исторической
политики

Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим
описаниям.  Основные  теоретические  подходы  к  раскрытию
содержания  понятий  “коллективный  (исторический)  миф”,
“мифологизация  истории”,  “фальсификация  истории”. Система
популяризации  исторического  знания  как  инструмент,
обеспечивающий  связь  профессионального  историописания  с
коммеморативными практиками и функционированием социальной
(коллективной)  памяти. Историческая  политика  (политика  памяти)
как  часть  символической  политики:  теоретические  подходы  к
определению понятий. Историческая  политика и политика памяти.
Нарративные фигуры политики памяти: победители, побежденные,
жертвы, преступники. Стратегии вытеснения памяти. Ревизионизм в
Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма:
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стратегии  конструирования.  Объединение  Германии  в  контексте
исторической политики.

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти.

Тема 3.1. Отечественн
ый  опыт  организации 
просветительской
и идеологической
работы  в  области
истории  и  истоки
проблем  современной 
России. 

Опыт организации «работы с  историей»  в  Российской империи и
Советском  Союзе.  Факторы,  обусловившие  кризис  идентичности
постсоветского  (российского)  общества  в  конце  1980-х  -  1990-х
гг. ”Качество”  исторической  политики  Советского  Союза  на
завершающем  этапе  его  существования  (после  Второй  мировой
войны) и ее  эффективность.  Место и роль обращения к истории в
рамках  идеологической  кампании  по  подрыву
легитимности советского  государства  в  период
«Перестройки» (1987-1991  гг.). Направления  трансформации
системы  массового  исторического  образования  и  исторического
просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.   

Тема 3.2.  Становление
и  развитие  в
Российской Федерации
системы защиты
исторической памяти.

Информационные,  гибридные  и  мемориальные  войны.  «Войны
памяти»  вокруг  истории  Второй  мировой  войны.  Политика
исторического ревизионизма как одно из направлений воздействия
на  Россию  со  стороны  США  и  их  союзников.  Нарастание
противоречий,  связанных  с  невозможностью  установления  и
поддержания  “общеевропейской  культуры  памяти”  о  Второй
мировой  войне.  Внешнеполитические  инициативы  России:
содержание  и  значение  ежегодной  Резолюции  ООН  “Борьба  с
героизацией  нацизма,  неонацизма  и  другими  видами  практики,
которые  способствуют  эскалации  современных  форм  расизма,
расовой  дискриминации,  ксенофобии  и  связанной  с  ними
нетерпимости”.  Полемика  вокруг  резолюции  Европарламента  “О
важности европейский памяти для будущего Европы”. Уничтожение
в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и
объектов  культурно-исторического  наследия.  Формирование  в
России  государственных  и  негосударственных  акторов
исторической политики. Создание Комиссии при Президенте РФ по
противодействию  попыткам  фальсификации  истории  в  ущерб
интересов  России  в  2009-2012  г.:  задачи  и  результаты  ее
деятельности.  “Историческая  составляющая”  символической
политики  России  в  выступлениях  первых  лиц  (Д.А.Медведев
“Россия  -  вперед!”,  В.В.Путин  “Страницы  истории  -  повод  для
взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”,
“Общая  ответственность  перед  историей  и  будущим”,  и  др.).
Основная  содержательная  “повестка”  Года  Российской  истории
(2012),  Года  памяти  и  славы  (2020).  Создание  в Российской
Федерации  эффективной системы  историко-патриотического
просвещения,  обеспечивающей снижение  рисков  и  парирование
угроз безопасности в духовной и информационной сфере.

Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики памяти)
на современном этапе. 
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Тема  4.1.  Память  о
периоде Древней Руси,
Московского   царства
и  Российской  империи
в современной России. 

Содержание  общественных  дискуссий  по  ряду  ключевых
исторических  тем  (сюжетов),  актуализированных  в  последнее
десятилетие  связи  с  внешнеполитической  повесткой,  а  также
подходы  различных  политических  сил  к  их  регулированию.
Осмысление и интерпретация российской истории от Древней Руси
до  Имперского  периода.  Куликовская  битва,  Стояние  на  Угре  и
битва  при  Молодях  в  российской  национальной  памяти.
Отечественная  война  1812  года.  Юбилеи  значимых
исторических деятелей  и  событий:  800  лет  со  дня  рождения
Александра Невского, 350 лет со дня Рождения Петра I, 300- летием
Российской  империи.  Политика  памяти  на  постсоветском
пространстве:   распад  единого  символического  пространства  и
основания  «войн  памяти».  Конструирование  новых  национальных
идентичностей

Тема  4.2.  Память  о
революции  и
гражданской  войне  в
современной России.

Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.
100-летие Революции  и  Гражданской  войны  1917-1922  гг.
Образование  СССР и политика  «коренизации»  («украинизации»)
1920-х  гг.; голода  и политических  репрессий 1930-х  гг.  Память  в
условиях  конфликта  идентичностей.  Сравнение  с  опытом  других
стран.  Память  о  Гражданской  войне  в  США:  от  примирения  к
новому расколу. Память о Гражданской войне в Испании: реванш
проигравших.  Советский  нарратив  о  Гражданской  войне.  Память
проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции.
Гражданская  война  в  современных  учебниках  и  публичном
дискурсе.  Коммеморативные  практики,  мнемонические  акторы  и
нарративы  о  Гражданской  войне  в  России.  Политика  «согласия  и
примирения»:  результаты  и  перспективы.  Особенности  политики
памяти  на  постсоветском  пространстве:   распад  единого
символического пространства и основания «войн памяти». 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
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проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.
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-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
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совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен. 
Тема 1.1 Историческая память как одна из основ коллективной идентичности
Вопросы для самоподготовки:

1. Идейно-символическое измерение социокультурного пространства. 
2. Концепция “макрополитической идентичности” О.Ю.Малиновой.
3. Место  исторической  памяти  в  формировании  национально-государственной

идентичности.
4. Ценностная природа национально-государственной идентичности. 
5. Исторические  варианты  трансформации  идентичности  (эволюция,  инволюция,

слом). 
6. Историческая  (социальная  память)  как  совокупность  хронологически

упорядоченных представлений общества о своем прошлом.  
7. Символические репрезентации национально-государственной идентичности.  
8. «Государственная»  составляющая  в  структуре  национально-государственной

идентичности.  
Тема 1.2.  Функциональная  составляющая  коллективной  памяти.  Историческая  память

как предмет исторической политики.
Вопросы для самоподготовки:
1. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса. 
2. Проект «места памяти Франции» П.Нора. 
3. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман. 
4. Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер. 
5. “Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или

массового поведения.   
6. Функциональная составляющая коллективной памяти. 
7. Функционирование  коллективной  памяти  как  сложный  разнонаправленный

процесс.  

РАЗДЕЛ 2 Историческая память,  историческая наука  и  историческая политика:
уровни сопряжения.

Тема 2.1 Специфика исторической науки как гуманитарного знания.
Вопросы для самоподготовки:
1. Общие предпосылки и цель исторического исследования. 
2. Вопрос как исходный пункт исторического исследования.
3. Специфика исследовательских методов, используемых в исторической науке. 
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4. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая составляющая.
5. Процедура отбора фактов в историописании. Ее зависимость от мировоззренческих

представлений (идеологических предпочтений).
6. Естественнонаучное описание и описание в истории.
7. Интерпретация, понимание и объяснение в истории. 
8. Понятия “смысл” и “значение” исторического события. 
9. Границы применения понятия истины / правды к историческим описаниям.  
Тема  2.2. Мифологизация  и  фальсификация  истории  в  контексте  исторической

политики
Вопросы для самоподготовки:
1. Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям. 
2. Основные  теоретические  подходы  к  раскрытию  содержания  понятий

“коллективный (исторический)  миф”,  “мифологизация  истории”,  “фальсификация
истории”. 

3. Система  популяризации  исторического  знания  как  инструмент,  обеспечивающий
связь  профессионального  историописания  с  коммеморативными  практиками  и
функционированием социальной (коллективной) памяти. 

4. Историческая  политика  (политика  памяти)  как  часть  символической  политики:
теоретические подходы к определению понятий. 

5. Нарративные  фигуры  политики  памяти:  победители,  побежденные,  жертвы,
преступники. Стратегии вытеснения памяти. 

6. Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса.
7. Холокост как травма: стратегии конструирования. 
8. Объединение Германии в контексте исторической политики.
9. Концепции «советской оккупации» и «советского геноцида» в странах Восточной

Европы. 
10. Исторический ревизионизм Японии

РАЗДЕЛ 3 . Государственная политика в области защиты исторической памяти.
Тема 3.1.  Отечественный опыт организации  просветительской  и идеологической  работы в
области истории и истоки проблем современной   России. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Опыт организации «работы с историей» в Российской империи в XVIII-XIX вв.
2. Становление  и  эволюция  системы  массового  исторического  просвещения  в

Советском Союзе.
3. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе.
4. Факторы,  обусловившие  кризис  идентичности  постсоветского  (российского)

общества в конце 1980-х - 1990-х гг.  
5. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем

этапе его существования. 
6. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). 
7. Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода.

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой
оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года».

8. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле».
9. Направления  трансформации  системы  массового  исторического  образования  и

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.
Тема  3.2. .  Становление  и  развитие  в  Российской  Федерации  системы защиты

исторической памяти..
Вопросы для самоподготовки:

1. «Войны памяти» вокруг истории Второй мировой войны.
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2. Политика  исторического  ревизионизма  как  одно  из  направлений  воздействия  на
Россию со стороны США и их союзников. 

3. Содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией нацизма,
неонацизма  и  другими  видами  практики,  которые  способствуют  эскалации
современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости”. 

4. Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности европейский памяти для
будущего Европы”. 

5. Уничтожение  в  странах  Восточной  Европы советских  (российских)  мест  памяти  и
объектов культурно-исторического наследия.  

6. Комиссия при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации истории
в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее деятельности. 

Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики памяти)
на современном этапе. 
Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского  царства и Российской империи в
современной России...

Вопросы для самоподготовки:
1. Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской национальной

памяти. 
2. Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти. 
3. Юбилеи  значимых  исторических деятелей  и  событий:  800  лет  со  дня  рождения

Александра Невского, 
4. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения Петра

I. 
5. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской империи. 
6. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” Речи

Посполитой. 
Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России.
Вопросы для самоподготовки:

1. Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской национальной
памяти. 

2. Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти. 
3. Юбилеи  значимых  исторических деятелей  и  событий:  800  лет  со  дня  рождения

Александра Невского, 
4. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения Петра

I. 
5. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской империи. 
6. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” Речи

Посполитой. 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общие положения природообустройства.

Тема 1.1Основы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.
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Тема 1.2. Принципы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 2. Основы теории систем
Тема 2.1. Теория систем: значение, понятия, постулаты.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 2.2. Геосистемный подход в природообустройстве.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 3. Общие положения о природно-техногенных комплексах.

Тема 3.1. Природно-техногенный комплекс (ПТК).

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 3.2. Виды природно-техногенных комплексов, создаваемых при
природообустройстве и природопользовании.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  4.  Моделирование  и  прогнозирование  природных  и  техногенных
процессов

Тема  4.1.Моделирование:  понятие,  виды  моделей,  требования  к
моделямСпециализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»  http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 4.2. Численные и компьютерные модели.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 5. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

Тема 5.1.Виды мониторинга

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.
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Тема 5.2. Мониторинг природно-техногенных комплексов природообустройства.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  6.  Нормативные  и  экономические  инструменты  создания  природно-
техногенных комплексов

Тема  6.1.Нормативная  документация  в  сфере  природообустройства  и
водопользования

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 6.2. Экологическая безопасность в ПТК.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;

15



 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради;

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции;

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
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При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее
читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
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вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 
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Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
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Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

20



Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 
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Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
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 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
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и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен

4



для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Естественно-научная картина мира и мегамиры
Тема 1.1. Природа и 
естествознание

Введение в естествознание: Материя и ее виды – вещество, поле и
вакуум. Структурные уровни организации материи. Микро-, макро-и
мегамиры. Движение материи. Пространство и время. Определения
понятий «концепция» и «естествознание».

История  естествознания:  Естествознание  в  Древнем  мире:
Шумерская  цивилизация,  Вавилон,  Египет,  Греция,  Рим,  Китай,
Индия; в Средние века – Арабский Восток, Европа; в Новое время –
эпоха  Возрождения.  Научная  революция  XVII  –  XVIII  веков.
Естествознание  в  России.  Естествознание  в  XIX  веке.  Научно-
техническая революция XX века.

Система  естественных  наук:  Наука.  Научный  метод.  Факты.
Гипотезы.  Эксперименты.  Модели.  Теории.  Принципы  законы  и
категории.  «Бритва  Оккама».  Корпускулярная  и  континуальная
концепция  описания  природы.  Динамические  и  статистические
закономерности  в  природе.  Развитие  науки.  Научные  революции.
Система естественных наук.

Тема 1.2. Современная 
естественно-научная 
картина мира

Основные концепции физической картины мира:

1.  Механика.  Пространство,  время.  Принципы  относительности.
Законы сохранения энергии, импульса и момента импульса. Законы
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Ньютона. Гравитационное взаимодействие.

2.  Электромагнетизм.  Закон  сохранения  электрического  заряда.
Электрические  и  магнитные  поля.  Сила  Лоренца.  Уравнения
Максвелла. Электромагнитное взаимодействие.

3. Колебания и волны. Свободные, затухающие колебания, резонанс.
Волны упругие. Шкала электромагнитных волн. Оптика.

4.  Атомная  физика.  Квантовая  механика.  Состояние.  Принцип
неопределенности,  волновая  функция,  принцип  суперпозиции,
принцип  дополнительности.  Уравнения  Шредингера.
Многоэлектронный атом.

5.  Ядерная  физика.  Состав  и  характеристики  ядра.  Виды
радиоактивности,  ядерные  реакции  деления  и  синтеза.  Цепные
ядерные реакции.

6.  Физика  элементарных  частиц.  Классификация  элементарных
частиц.  Кварки  и  лептоны.  Взаимодействие.  Близкодействие.
Кванты  сильного,  электромагнитного,  слабого  и  гравитационного
полей.

7. Термодинамика и статистическая физика. Законы термодинамики.
Закон сохранения энергии в макроскопических процессах. Принцип
возрастания энтропии. Статистические распределения Максвелла и
Больцмана. Газы, жидкости и твердые тела. Принципы симметрии.

Основные  концепции  химии:  Система  химических  наук.
Химические связи,  системы и процессы. Реакционная способность
веществ. Энергетика химических реакций.

Тема 1.3. Мегамиры и 
планетарный уровень 
организации материи

Вселенная:  Космология  –  наука  о  Вселенной  в  целом.  Принцип
Коперника и космологический принцип. Характеристики Вселенной.
Возникновение Вселенной и ее эволюция.

Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления и её
эволюция.  Классификация  звезд.  Солнце,  его  характеристики  и
эволюция.

Солнечная  система:  Планеты,  астероиды,  кометы  и  их
характеристики.  Земля,  её  характеристики,  строение  и  эволюция.
Солнечно-земные связи.

Геосферные  оболочки  Земли:  Литосфера  как  абиотическая  основа
жизни.  Экологические  функции  литосферы:  ресурсная,
геодинамическая,  геофизико-геохимическая.  Гидросфера.
Атмосфера.  Магнитосфера.  Климат  Земли  и  его  эволюция.
Географическая  оболочка  Земли.Основные  концепции  геологии:
Система  геологических  наук.  Глобальная  тектоника.
Геохронологическая шкала. Тенденции развития естественных наук
и  естествознания  в  целом.  Дифференциация.  Интеграция.
Взаимопроникновение идей и методов различных наук.

Раздел 2.  Уровни организации материи. Моделирование сложных систем

Тема 2.1. 
Биологический уровень
организации материи

Основные  концепции  биологии:  Система  биологических  наук.
Генетика. Генная инженерия. Геном человека
Биосфера  Земли:  Возникновение  жизни.  Структура  биосферы.
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Принцип  эволюции,  воспроизводства  и  развития  живых  систем.
Особенности биологического уровня организации материи. Генетика
и  эволюция.  Единый  генетический  код  живого  вещества.
Многообразие  живых  организмов  (биоразнообразие)  –  основа
организации  и  устойчивости  биосферы.  Учение  Вернадского  о
биосфере.
Человечество: Человечество. Расы. Народы. Антропология. Этносы.
Этногенез  и  биосфера.  Учение  Л.  Гумилева:  кривая  этногенеза,
пассионарность, фазы этногенеза.
Человек:  Человек:  физиология,  здоровье,  работоспособность,
творчество. Интеллект, эмоции, воля. Человек как целеустремленная
система

Тема 2.2. Высшие 
уровни организации 
материи

Ноосфера – сфера разума и техносфера:
Цивилизация.  Информационное  общество.  Биоэтика.  Человек,
биосфера  и  космические  циклы.  Техносфера  и  её  эволюция.
Определение  технологии.  Вещественные,  энергетические  и
информационные технологии. Технологическое общество. Проблема
искусственного разума и его носителей.
Самоорганизация:  Самоорганизация  в  неживой  и  живой  природе.
Примеры.  Синергетика.  Энтропия  и  информация.  Открытые  и
диссипативные  системы.  Порядок  и  беспорядок  в  природе.
Детерминированный и квантовый хаос. Шумы. Фракталы. Элементы
теории игр и теории катастроф.
Естественная и гуманитарная культура: Определение культуры. Две
культуры: позиция Ч. Сноу и Е. Фейнберга. Наука, искусство, игра –
способы познания мира. Принцип универсального эволюционизма.
Картина мира. Путь к единой культуре.

Тема 2.3. 
Моделирование в 
сложных системах

Метод  математического  моделирования:  Математическое
моделирование.  Физическое  моделирование.  Элементы  теории
размерностей  и  теории  подобия.  Моделирование  в  химической
технологии.  Математическое  моделирование  в  биологии  и
биофизике. Моделирование в социальных системах. Моделирование
в экономических системах.
Эволюционная  экономика:  Основные  положения  классической
экономики. Синергетическая экономика. Эволюционная экономика.

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 
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Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 
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-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
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идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Естественно-научная картина мира и мегамиры. 
Тема 1.1 Природа и естествознание
Вопросы для самоподготовки:

1. История астрономии.
2. История физики.
3. История химии.
4. Алхимия и астрология – псевдонауки.
5. История биологии.
6. История генетики.
7. История экологии.
8. История геологии.
9. История математики.
10. История естествознания: древняя Греция.
11. История естествознания: наука в эпоху Возрождения.
12. История естествознания: научная революция XVII–XVIII веков.
13. История естествознания в России.
14. История естествознания: наука в XIX веке.
15. История естествознания: научно-техническая революция XX века.
16. Естествознание как единая наука о природе.

Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира
Вопросы для самоподготовки:

1. Закономерности развития естествознания: основные исторические стадии познания
природы.

2. Периодичность  в  развитии  естествознания;  основные  естественно-научные
революции и их характер.

3. Универсальные идеи естествознания.
4. Концепция виртуальной реальности и научное познание.
5. Глобальные  проблемы  человечества:  деградация,  загрязнение,  чистая  вода,

продовольствие, рост населения Земли, изменение климата.
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6. Сравнение роли науки и искусства в культурном развитии человечества.
7. Основные этапы научно-технической революции.
8. Взаимосвязь природных процессов и революционных
9. изменений в науке.
10. Порядок и беспорядок в природе, энтропия, хаос.
11. Организация биосферы и космическая тенденция к хаосу.
12. Модель горячей Вселенной Г. А. Гамова.
13. Открытые и диссипативные системы в природе и обществе.

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи
Вопросы для самоподготовки:

1. Уровни организации неживой природы.
2. Строение материи на биологическом и социальном уровнях.
3. Основные подходы и история взглядов на микро-, макро- и мегамиры.
4. Современные взгляды на эволюцию материи. Необратимость эволюции материи.
5. Живое и неживое. Основные отличия живой материи от неживой природы.
6. Проблема поиска внеземных цивилизаций (проблема Сети).
7. История взглядов на пространство и время.
8. Парадокс времени. Необратимость времени – стрела времени.
9. Гравитация и пространство-время. Общая теория относительности.
10. Дискретность и континуальность в неживой и живой природе.
11. Причинно-следственные связи в природе и обществе.
12. Концепция детерминизма.
13. Экспериментальные научные методы.
14. Теоретические научные методы.
15. Факты и артефакты в науке.
16. Сравнение гипотезы и теории.

РАЗДЕЛ 2 Уровни организации материи. Моделирование сложных систем
Тема 2.1 . Биологический уровень организации материи 
Вопросы для самоподготовки:

1. Ботаника.
2. Зоология.
3. Микробиология.
4. Микология.
5. Генетика, генетика человека.
6. Палеонтология.
7. Цитология.
8. Молекулярная биология.
9. Экология.
10. Этология.
11. Стратиграфия.
12. Тектоника.
13. Минералогия.
14. Геммология.
15. Петрография (петрология).
16. Литография.
17. Геохимия.
18. Учение о полезных ископаемых.
19. Геофизика.
20. Геохронология, эоны и эры, таблица.
21. Метеорология и её разделы.
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Тема 2.2. Высшие уровни организации материи 

Вопросы для самоподготовки:
1. Вселенная, её характеристики, происхождение и эволюция.
2. Галактики, их характеристики, строение и классификация. Наша Галактика.
3. Звезды. Классификация звезд. Диаграмма Герцшпрунга – Ресселя.
4. Сверхновые звезды.
5. Белые карлики.
6. Нейтронные звезды. Пульсары.
7. Черные дыры.
8. Квазары.
9. Солнечная система, её состав и происхождение.
10. Астероиды, кометы, метеориты, космические лучи. Межзвездная среда.
11. Магнитосфера.  Магнитное  поле  Земли  и  его  характеристики.  Магнитные  бури.

Радиационные пояса Земли. 

Тема 2.3. Моделирование в сложных системах
Вопросы для самоподготовки:
1. Интеллект, эмоции, воля, сознание, психика, природа гениальности.
2. Теория психоанализа Фрейда.
3. Теория условных рефлексов Павлова.
4. Информационные  характеристики  человека  (объем  и  скорость  перерабатываемой

информации органами чувств в битах, емкость памяти).
5. Физические и энергетические характеристики мужчин и женщин (таблица мировых

рекордов).
6. Магнитное  и  электрическое  поля  биологических  организмов  и  человека.

Биопотенциалы клеток и органов.
7. История технологии с древнейших времен до настоящего времени.
8. Определение  технологии.  Требования  к  технологии.  Структура  технологии:

технологический процесс, технологическая документация.
9. Классификация  технологий:  вещественные,  энергетические,  информационные

технологии; исходное сырье и конечные продукты.
10. Физические  технологии,  их  классификация  по  использованным  частицам

(электронные, фотонные, ядерные …).
11. Химические технологии.
12. Биологические технологии: генетические, микробиологические и др.
13. Геологические технологии (разведка, добыча полезных ископаемых).
14. Информационные  технологии.  Экспертные  системы,  искусственный  интеллект,

технологии управления.
15. Нанотехнологии.
16. Энергетические технологии производства, передачи и распределения энергии.
17. Конвективные  ячейки  Бенара.  Колебательная  химическая  реакция  Белоусова-

Жаботинского.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общие положения природообустройства.

Тема 1.1Основы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
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http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 1.2. Принципы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 2. Основы теории систем
Тема 2.1. Теория систем: значение, понятия, постулаты.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 2.2. Геосистемный подход в природообустройстве.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 3. Общие положения о природно-техногенных комплексах.

Тема 3.1. Природно-техногенный комплекс (ПТК).

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 3.2. Виды природно-техногенных комплексов, создаваемых при
природообустройстве и природопользовании.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  4.  Моделирование  и  прогнозирование  природных  и  техногенных
процессов

Тема  4.1.Моделирование:  понятие,  виды  моделей,  требования  к
моделямСпециализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»  http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 4.2. Численные и компьютерные модели.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 5. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

Тема 5.1.Виды мониторинга
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Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 5.2. Мониторинг природно-техногенных комплексов природообустройства.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  6.  Нормативные  и  экономические  инструменты  создания  природно-
техногенных комплексов

Тема  6.1.Нормативная  документация  в  сфере  природообустройства  и
водопользования

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 6.2. Экологическая безопасность в ПТК.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:
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 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
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Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
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При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,
исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
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общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 
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Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
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 год выполнения работы. 
В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого

материала, цели и задачи работы. 
Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
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 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
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специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
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для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания
Тема 1.1. 
Теоретические и 
методические подходы 
к анализу безопасности
жизнедеятельности

Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как
социального  явления.  Цели,  задачи  безопасности
жизнедеятельности. Характеристика угроз человеку в древнем мире.
Характеристика  угроз  человеку  в  современном  мире.  Место
безопасности в системе потребностей человека. Принципы и методы
безопасности  жизнедеятельности.  Признаки  безопасности
жизнедеятельности.  Классификация  рисков.  Классификация
угрожающих  факторов.  Классификация  опасностей.  Лестница
эскалации  угроз  безопасности.  Основные  структурные  элементы
безопасности.  Основные  звенья  механизма  обеспечения
безопасности.  Основные  методы  обеспечения  безопасности  в
современной России.

Тема 1.2. Здоровье 
населения и 
окружающая среда

Организм, системы организма, обмен веществ, болезнь, адаптация к
условиям  среды.  Роль  и  место  социальных  и  биологических
факторов в формировании здоровья населения, основные термины и
понятия.  Показатели  общественного  здоровья.  Основные
современные  тенденции  медико-демографических  показателей  и
факторы их определяющие.  Значение статистических методов при
изучении  общественного  здоровья.  Всемирная  организация
здравоохранения  (далее  –  ВОЗ),  Международная  организация
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охраны труда (далее – МОТ).

Тема 1.3. Природные и 
техногенные опасности
среды обитания

Техносфера.  Компоненты  техносферы.  Факторы,  влияющие  на
состояние  и  развитие  техносферы.  Техногенные  опасности,  их
классификация.  Причины  увеличения  угроз  техногенных
опасностей.  Параметры,  характеристики  и  источники  основных
вредных и опасных факторов среды обитания человека и основных
компонентов  техносферы.  Основные  принципы  защиты  от
опасностей.  Системы  и  методы  защиты  человека  и  окружающей
среды  от  основных  видов  опасного  и  вредного  воздействия
природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Тема 1.4. 
Чрезвычайные 
ситуации природного и
техногенного 
характера

Основные  понятия  и  определения,  классификация  чрезвычайных
ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы
развития  чрезвычайных  ситуаций.  Поражающие  факторы
источников  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера.
Классификация  стихийных  бедствий  и  природных  катастроф.
Характеристика  поражающих  факторов  источников  чрезвычайных
ситуаций природного характера. Методы прогнозирования и оценки
обстановки  при  чрезвычайных  ситуациях.  Устойчивость
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
Принципы и способы повышения устойчивости функционирования
объектов  в  чрезвычайных  ситуациях.  Организация  эвакуации
населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия
медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок
их  использования.  Основы  организации  аварийно-спасательных  и
других  неотложных  работ  при  чрезвычайных  ситуациях.  Единая
государственная  система  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  (далее  –  РСЧС).  Организация  защиты
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Гражданская оборона (далее – ГО) как элемент гражданской защиты.

Тема 1.5. 
Поддерживание 
безопасных условий 
жизнедеятельности в 
условиях военных 
конфликтов

Основные мероприятия по подготовке к защите и защита населения
от опасностей, возникающих вследствие ведения военных действий.
Меры,  принимаемые  для  обеспечения  безопасности  населения,
оказавшегося на территории военных действий. Действия населения
при  эвакуации  и  рассредоточении.  Действия  населения  при
проведении  инженерной  защиты  людей  и  территорий.  Действия
населения  при  проведении  радиационной  и  химической  защиты.
Обеспечение  пожарной  безопасности  в  условиях  военных
конфликтов.  Установление  ограничений на  свободу передвижения
по территории,  введение на ней особого режима въезда  и выезда.
Усиление  охраны  общественного  порядка,  объектов,  подлежащих
государственной  охране,  и  объектов,  обеспечивающих
жизнедеятельность  населения  и  функционирование  транспорта.
Установление  ограничений  на  осуществление  отдельных  видов
финансово-экономической  деятельности,  включая  перемещение
товаров,  услуг  и  финансовых  средств.  Установление  особого
порядка,  приобретения  и  распределения  продовольствия  и
предметов  первой  необходимости.  Запрещение  или  ограничение
проведения  собраний,  митингов  и  демонстраций,  а  также  иных
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массовых  мероприятий.  Запрещение  забастовок  и  иных  способов
прекращения  деятельности  организаций.  Ограничение  движения
транспортных средств и осуществление их досмотра.

Раздел 2.  Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Тема 2.1. 
Профессиональная 
деятельность и оценка 
ее безопасности для 
работающего

Современные системы «человек-машина-среда» на всех уровнях их
жизненного цикла. Обеспечение безопасности труда. Условия труда,
факторы  производственной  среды  (химические,  физические,
биологические),  трудовой  процесс,  работоспособность,  маркеры
безопасности.  Идентификация  опасных  и  вредных  факторов
производственной среды.

Тема 2.2. 
Экологическая 
безопасность

Экологическая  составляющая  в  системе  жизнедеятельности
человека, общества и государства. Модель устойчивого развития как
основа  безопасности  жизнедеятельности.  Основные  глобальные
экологические  проблемы.  Использование  и  воспроизводство
природных  ресурсов.  Характер  изменений  окружающей  среды  и
ожидаемые тенденции. Мировые источники опасности для России в
экологической  сфере.  Система  экологической  безопасности  в
Российской Федерации. Нормативы в области охраны окружающей
среды.  Система  экологического  мониторинга.  Экологическая
безопасность  в  системе  энергетического  развития  современной
России.

Тема 2.3. Социальная 
безопасность и условия
ее формирования

Социальная безопасность как условие общественной безопасности в
Российской  Федерации.  Опасности  индивидуального,
общественного и глобального характера. Государство, как основной
субъект  обеспечения  социальной  безопасности  общества  и
личности.  Идентификация  опасных  факторов  социального
характера.  Прогнозирование  социальных  опасностей.  Социальные
конфликты

Тема 2.4. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности

Управление безопасностью жизнедеятельности. Система управления
безопасностью  жизнедеятельности.  Функции  управления
безопасностью жизнедеятельности. Принципы и методы управления
безопасностью  жизнедеятельности.  Средства  управления  БЖД
Управление  безопасностью  труда.  Управление  экологической
безопасностью.  Управление  защитой  населения  и  территорий  от
чрезвычайной  ситуации  (далее  –  ЧС).  Нормативно-правовая  база
управления безопасностью жизнедеятельности. Органы управления
безопасностью  жизнедеятельности.  Надзор  и  контроль  за
обеспечением безопасности жизнедеятельности.

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
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углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
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форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
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отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Человек и среда обитания. 
Тема 1.1 Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности
Вопросы для самоподготовки:

1. Назовите современные подходы к понятию «Экономическая безопасность».
2. Опишите  классификационную  схему  экономической  безопасности,  как  объекта

исследования.
3. В чем заключается  экономическое  обоснование концепции устойчивого развития,

как основы экономической безопасности?
4. Что включается в себя система показателей экономической безопасности?
5. Назовите определяющие факторы развития современной мировой экономики.
6. В  чем  заключаются  национальные  интересы  государства  в  сфере  обеспечения

экологической безопасности? 
Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 
Вопросы для самоподготовки:

1. Назовите алгоритм деятельности по учету укрупненных национальных интересов в
сфере экономики.

2. Каковы основные причины затрудненности обеспечения роста экономики в нашей
стране?

3. Дайте  характеристику  основных  элементов  недобросовестной  конкуренции  в
постсоветской экономике России.

4. Каковы  основные  факторы,  влияющие  сегодня  на  состояние  российской
экономики?
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5. Какова цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской
Федерации в современных условиях?

6. Назовите  алгоритм  деятельности  государства  по  обеспечению  экономической
безопасности в современных условиях.

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 
Вопросы для самоподготовки:

1. Какие  мероприятия  необходимы  для  создания  экономической  безопасности  в
современных условиях?

2. Какова  роль  государства  в  системе  регулирования  экономической  системы  как
основы экономической безопасности?

3. Охарактеризуйте сущность и содержание информации, ее влияние на безопасность.
4. Каково содержание понятия "Информационная сфера"?
5. Охарактеризуйте сущность и содержание технологических секретов. 
6. Какова структура и содержание деловой информации?
7. Что такое информационное общество?

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Вопросы для самоподготовки:

1. Система показателей экономической безопасности.
2. Определяющие факторы развития современной мировой экономики.
3. Национальные экономические и обеспечение экономической безопасности России.
4. Цель  Государственной  стратегии  экономической  безопасности  Российской

Федерации в современных условиях.

Тема 1.5. . Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях военных
конфликтов 

Вопросы для самоподготовки:
1. Роль государства  в  обеспечении защиты от угроз  экономической безопасности в

России.
2. Системный подход к информационной безопасности.
3. Составляющие национальных интересов России в информационной сфере.
4. Роль информационной сферы в современном мировом сообществе.
5. Влияние информационной безопасности на развитие экономики в РФ.

РАЗДЕЛ 2 Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
Тема 2.1 . Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для работающего 
Вопросы для самоподготовки:

1. Охарактеризуйте структуру транспортного комплекса в Российской Федерации.
2. Каковы основные задачи обеспечения транспортной безопасности?
3. Какими принципами обеспечивается транспортная безопасность?
4. Назовите основные причины аварий и гибели людей на акваториях?
5. Назовите  показатели,  которые  определяют  уровень  безопасности  гражданской

авиации
Тема 2.2. Экологическая безопасность 

Вопросы для самоподготовки:
1. Какие требования необходимо выполнять по обеспечению безопасности перевозок

пассажиров и грузов субъектами транспортной деятельности? 
2. Назовите основные причины автомобильных аварий в Российской Федерации. 
3. Назовите меры по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте?
4. Что включает в себя система транспортной безопасности в Российской Федерации?

11



5. Каковы новые проблемы транспортной магистрали в Российской Федерации?
6. Каковы  основные  направления  совершенствования  системы  транспортной

безопасности в Российской Федерации? 

Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования
Вопросы для самоподготовки:

1. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации.
2. Структура транспортного комплекса России.
3. Принципы обеспечения транспортной безопасности.
4. Оперативное  руководство  процессом  обеспечения  транспортной  безопасности  в

Российской Федерации.
5. Механизмы  реализации  задач  в  области  обеспечения  транспортной  безопасности

России.
6. Интеллектуальная транспортная система города Москвы.

Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности
Вопросы для самоподготовки:
1. Пожары в лесах и на торфяниках.
2. Мое поведение при пожаре.
3. Оказание самопомощи и взаимопомощи при ранениях, переломах и ожогах.
4. Предупреждение возникновения пожаров.
5. Проблемы обеспечения пожаробезопасности.
6. Методы и средства пожаротушения.
7. Психологическая помощь пострадавшим при пожаре.
8. Пожарная безопасность в туристическом походе.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общие положения природообустройства.

Тема 1.1Основы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 1.2. Принципы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 2. Основы теории систем
Тема 2.1. Теория систем: значение, понятия, постулаты.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 2.2. Геосистемный подход в природообустройстве.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.
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РАЗДЕЛ 3. Общие положения о природно-техногенных комплексах.

Тема 3.1. Природно-техногенный комплекс (ПТК).

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 3.2. Виды природно-техногенных комплексов, создаваемых при
природообустройстве и природопользовании.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  4.  Моделирование  и  прогнозирование  природных  и  техногенных
процессов

Тема  4.1.Моделирование:  понятие,  виды  моделей,  требования  к
моделямСпециализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»  http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 4.2. Численные и компьютерные модели.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 5. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

Тема 5.1.Виды мониторинга

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 5.2. Мониторинг природно-техногенных комплексов природообустройства.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  6.  Нормативные  и  экономические  инструменты  создания  природно-
техногенных комплексов

Тема  6.1.Нормативная  документация  в  сфере  природообустройства  и
водопользования
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Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 6.2. Экологическая безопасность в ПТК.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.
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Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
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тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
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используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 
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Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
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Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
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 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные
вопросы; 

 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и
достоверности; 

 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).
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Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
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 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные
вопросы;

 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При
использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
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3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80
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В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок
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16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
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для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Основы физической культуры и здорового образа жизни
Тема 1.1. Физическая 
культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 

Физическая  культура,  физическое  воспитание,  физическая
подготовленность,  двигательная  подготовленность,
профессионально-прикладная  подготовка,  спорт,  средства
физической  культуры,  методы  физической  культуры,  компоненты
физической культуры.

Тема 1.2. Социально-
биологические основы 
физической культуры

Организм,  физиологические  функции,  физической  развитие,  физическая
работоспособность,  гипоксия,  умственная  работоспособность,
утомление,биологические ритмы, внешняя среда.

Тема 1.3 Основы 
здорового образа 
жизни

Здоровый  образ  жизни,  критерии  здоровья,  образ  жизни,
самооценка, адаптация, регенерация, экология, генетика 

Тема 1.4 Физическая 
тренировка в 
обеспечении здоровья

Тренировка,  кровообращение,  дыхание,  нервная  система,  обмен
веществ и энергии, устойчивость, тренированность. 
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Раздел 2. Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями

Тема 2.1. Средства и 
методыфизической 
культуры в 
регулировании 
работоспособности

Труд  студента,  психофизическая  работоспособность,  средства
физической  культуры,  методы  физической  культуры,  средство
профилактики, средства коррекции.

Тема 2.2. Общая 
физическая и 
специальная 
подготовка

Средства физического воспитания, методы физического воспитания,
физические  качества,  психические  качества,  интенсивность
нагрузок,  общая  физическая  подготовка,  специальная  физическая
подготовка.

Тема 2.3 Современные 
оздоровительные 
технологии. 
Особенности 
организации 
студенческого спорта

Аэробика,  фитнес,  фитбол-аэробика,  бодибилдинг,  калланетик,
дыхательная гимнастика, йога, шейпинг, гиревой спорт.

Тема 2.4 Основы 
методики 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями

Двигательная  активность,  мотивация,  формы занятий,  содержание
занятий, гигиена занятий, определение нагрузки, самоконтроль 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
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условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 
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-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
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состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Основы физической культуры и здорового образа жизни 
Тема  1.1  Физическая  культура  в  общекультурной  и  профессиональной  подготовке

студентов 
Вопросы для самоподготовки:

1. Дать определение понятий: «Физическая культура, двигательная подготовленность,
спорт». 

2. Физическое воспитание, физическое совершенствование
3. Физическая подготовленность и физическая подготовка.
4. Профессионально-прикладная подготовка. Средства и методы.
5. Средства физической культуры и методы физической культуры в система базового

физического воспитания.
6. Компоненты (разновидности, виды, подвиды) физической культуры

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры
Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие «организм и физиологические функции человеческого организма».
2. Физической развитие и физическая работоспособность.
3. Гипоксия. 
4. Умственная работоспособность, утомление, переутомление, перенапряжение. 
5. Биологические ритмы, влияние внешней среды на организм.

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни 
Вопросы для самоподготовки:

1. Понятия «Здоровый образ жизни, критерии здоровья».
2. Образ жизни. Уровни здоровья. Виды здоровья
3. Самооценка возможностей организма, адаптация, регенерация.
4. Влияние экологии и наследственных факторов на образ жизни

Тема 1.4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья 
Вопросы для самоподготовки:

1. Система тренировки.
2. Система кровообращения, дыхательная система человека, нервная система, обмен

веществ и энергия при занятиях ФК и спортом.
3. Особенности  устойчивости  организма  к  разному  уровню  тренированности

занимающихся
РАЗДЕЛ 2 Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями
Тема 2.1 . Средства и методыфизической культуры в регулировании работоспособности 
Вопросы для самоподготовки:
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1. Трудовая деятельность студента.
2. Психофизическая работоспособность
3. Средства и методы физической культуры.
4. Средства  профилактики  различных  патологических  нарушений  в  состоянии

здоровья,  средства  коррекции нарушений с  помощью оптимальной двигательной
активности.

5.
Тема 2.2. Общая физическая и специальная подготовка 
Вопросы для самоподготовки:

1. Средства и методы физического воспитания.
2. Физические качества и физические способности, их отличие.
3. Психические качества личности. Самоопределение.
4. Темп и интенсивность нагрузок.
5. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка.

Тема  2.3. Современные  оздоровительные  технологии.  Особенности  организации
студенческого спорта 

Вопросы для самоподготовки:
1. Аэробика. Виды аэробики.
2. Фитнес-гимнастика, ее разновидности, соревнования.
3. Фитбол-аэробика.
4. Атлетическая гимнастика. Система бодибилдинга, паурлифтинга.
5. Система калланетика, боди-флекс.
6. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Оздоровительная направленность. 
7. Йога. Виды йоги. Значимость занятий. 
8. Функциональный тренинг, гиревой спорт.

Тема 2.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Вопросы для самоподготовки:
1. Двигательная активность.
2. Мотивации к занятиям ФК и спортом.
3. Формы проведения занятий по ФК и спорту.
4. Структурное содержание занятий.
5. Гигиена мест занятий.
6. Определение нагрузки.
7. Контроль в физическом воспитании и самоконтроль.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общие положения природообустройства.

Тема 1.1Основы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 1.2. Принципы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.
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РАЗДЕЛ 2. Основы теории систем
Тема 2.1. Теория систем: значение, понятия, постулаты.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 2.2. Геосистемный подход в природообустройстве.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 3. Общие положения о природно-техногенных комплексах.

Тема 3.1. Природно-техногенный комплекс (ПТК).

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 3.2. Виды природно-техногенных комплексов, создаваемых при
природообустройстве и природопользовании.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  4.  Моделирование  и  прогнозирование  природных  и  техногенных
процессов

Тема  4.1.Моделирование:  понятие,  виды  моделей,  требования  к
моделямСпециализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»  http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 4.2. Численные и компьютерные модели.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 5. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

Тема 5.1.Виды мониторинга

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 5.2. Мониторинг природно-техногенных комплексов природообустройства.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
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http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  6.  Нормативные  и  экономические  инструменты  создания  природно-
техногенных комплексов

Тема  6.1.Нормативная  документация  в  сфере  природообустройства  и
водопользования

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 6.2. Экологическая безопасность в ПТК.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
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 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
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указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
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условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
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Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
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Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,
свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
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одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 
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Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
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Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
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повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
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из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. Утверждена и введена в действие на заседании 
кафедры охраны природы на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования – бакалавриат по направлению 
подготовки 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование, утвержденным приказом 
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
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для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Теория государства и права
Тема 1.1. Государство  
как   политико-
правовая форма 
существования 
общественных 
отношений.

Теории  происхождения  государства.  Возникновение  государства.
Понятие  государства,  его  признаки,  сущность.  Функции
государства: понятие, классификация. Форма государства. Понятие,
признаки,  структура.  Форма  правления:  понятие  и  виды.  Форма
государственного  устройства:  понятие  и  виды.  Форма
политического (государственного) режима: понятие и виды. Форма
российского  государства.  Понятие  механизма  государства.
Принципы  организации  и  деятельности  механизма  государства.
Структура  механизма  государства  на  примере  РФ.  Правовое
государство, его принципы.

Тема 1.2. Право в 
системе нормативного 
регулирования.

Сущность  права,  его  признаки,  функции,  принципы.  Типология
права.  Система  права  Российской  Федерации.  Система
законодательства  Российской  Федерации.  Международное  право,
как  особая  система  права.  Международное  право  в  области  прав
человека, механизмы защиты прав человека. Нормы права в системе
социальных норм. Понятие,  виды и способы изложения норм права.
Формы  права.  Нормативно-правовые  акты:  понятие  и  виды.
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и
по  кругу  лиц.  Правовые  отношения  в  обществе:  понятие
правоотношения,  его  структура.  Законность  и  правопорядок.
Правонарушение  и  юридическая  ответственность.  Виды
юридической ответственности.
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Раздел 2. Отраслевое законодательство РФ.

Тема 2.1. Основы 
конституционного 
права РФ.

Понятие  конституционного  права,  его  предмет,  метод,  принципы,
субъекты  и  источники.  Понятие,  виды,  особенности  норм
конституционного  права.  Конституция  РФ:  понятие,  сущность,
характеристика.   Понятие   конституционно-правового  статуса
личности.  Конституционные  права  и  обязанности  человека  и
гражданина  РФ,  их  краткая  характеристика  и  классификация.
Порядок  пересмотра Конституции РФ. Гражданство РФ: понятие и
принципы. Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ.

Тема 2.2. Основные 
положения 
административного 
права РФ.

Понятие,  предмет,  источники,  субъекты  и  принципы
административного  права  РФ.  Система  административного  права
РФ.  Особенности  административно-  правовых  отношений.
Государственная  служба.   Понятие  административной
ответственности и виды административных наказаний

Тема 2.3. Основные 
положения уголовного 
права РФ. Уголовный 
кодекс РФ о 
терроризме, 
экстремизме,  
коррупционных 
преступлениях.

Понятие,  источники,  принципы  уголовного  права  РФ.  Система
уголовного  права.  Понятие,  признаки  и  категории  преступлений,
предусмотренных УК РФ.  Состав  преступления.  Соучастие.  Виды
соучастников. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Уголовный кодекс РФ о терроризме,  экстремизме,  коррупционных
преступлениях. 

Тема 2.4. Основные 
положения 
гражданского права 
РФ.

Понятие,  предмет,  метод  и  источники  гражданского  права  РФ.
Понятие и структура гражданского правоотношения. Гражданско –
правовые  сделки,  их  формы,  виды  и  действительность.  Право
собственности: понятие и содержание. Приобретение и прекращение
права  собственности.  Виды  права  собственности.  Защита  права
собственности. Понятие, виды и субъекты обязательств. Исполнение
обязательств.  Защита  прав  потребителей.  Понятие,  предмет,
источники, субъекты авторского права; основные понятия. Личные
неимущественные авторские права. Объекты авторского права. 

Тема 2.5. Основные 
положения семейного 
права РФ. 
Наследственное право 
РФ.

Понятие, предмет, источники семейного права. Порядок заключения
и прекращения брака. Личные неимущественные и имущественные
права  и  обязанности  супругов.  Права  и  обязанности  родителей  и
детей.  Алиментные  обязательства  членов  семьи.  Понятие
наследования.  Открытие  наследства.  Виды  наследования.
Наследование  по  завещанию.  Правила  составления  завещания.
Закрытое завещание. Наследование по закону. Наследники первой,
второй и т.д. очереди. Принятие и отказ от наследства. Недостойные
наследники.

Тема 2.6. Основные 
положения трудового 
права РФ.

Понятие,  предмет,  метод,  принципы,  источники  и  функции
трудового права РФ. Трудовые отношения. Коллективные трудовые
договоры. Трудовые договоры. Порядок заключения и расторжения.
Правовое регулирование существенных условий труда. Дисциплина
труда. 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
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Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
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деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
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знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Теория государства и права
Тема 1.1  Государство  как    политико-правовая форма существования общественных

отношений.
Вопросы для самоподготовки:

1. Теории происхождения государства.
2. Понятие и сущность государства, его признаки и функции.
3. Механизм государства, его органы и их характеристика (на примере РФ).
4. Форма государства.
5. Правовое государство.
6. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права.
7. Норма права в системе социальных норм. Их виды и способы изложения.
8. Формы права.
9. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
10. Понятие  и  структурные  элементы  системы  права.  Система  законодательства.

Основные правовые системы современности.
11. Международное право, как особая система права.
12. Правовое отношения в обществе: понятии, структура, содержание.
13. Законность и правопорядок.
14. Правонарушение  и  юридическая  ответственность.  Виды  правонарушений  и

юридической ответственности.
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Тема 1.2. Право в системе нормативного регулирования
Вопросы для самоподготовки:

1. Регулятивная функция государства и права.
2. Соотношение экономики, государства и права.
3. Основные внешние функции современного российского государства.
4. Проблемы реализации принципов правового государства в РФ и пути их решения.
5. Актуальные вопросы формирования и функционирования гражданского общества в

РФ.
6. Соотношение права и морали.
7. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
8. Значение законности и правопорядка в современном обществе;
9. Государственный суверенитет и права человека.
10. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан в РФ.
11. Особенности и проблемы российской формы правления.

РАЗДЕЛ 2 Отраслевое законодательство РФ.
Тема 2.1 . Основы конституционного права РФ.
Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие  конституционного  права,  его  предмет,  метод,  принципы,  субъекты  и
источники.

2. Особенности норм конституционного права.
3. Характеристика Конституции РФ.
4. Конституционно-правовой статус личности. 
5. Правовое основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства;

порядок его приобретения и прекращения.

Тема 2.2. Основные положения административного права РФ.
Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система административного
права РФ.

2. Характеристика  административных  правоотношений.  Виды  административно-
правовых норм и их особенности.

3. Государственное управление: понятие, органы, правовое регулирование.
4. Административные правонарушения: понятие и виды.
5. Административная  ответственность  и  административное  наказание.  Виды

административных наказаний.

Тема  2.3. Основные  положения  уголовного  права  РФ.  Уголовный  кодекс  РФ  о
терроризме, экстремизме,  коррупционных преступлениях. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права.
2. Понятие преступления, его признаки и категории.
3. Состав преступления.
4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
5. Уголовная ответственность,  уголовное наказание.  Основания освобождения от
уголовной ответственности и наказания.

Тема 2.4. Основные положения гражданского права РФ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников.
2. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в гражданском праве.
3. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения.
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4. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности.
5. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и расторжения.

Тема 2.5. Основные положения семейного права РФ. Наследственное право РФ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Обязательства:  понятие,  виды,  ответственность  за  нарушение  обязательств.
Способы обеспечения обязательств.
2. Наследственное  право  РФ:  общие  положения.  Наследованию  по  закону
Наследование по завещанию. Принятие и отказ от наследства.
3. Понятие брака: понятие порядок заключения и прекращения брака. 
4. Личные  неимущественные  и  имущественные  права  и  обязанности  супругов.
Брачный договор.

Тема 2.6. Основные положения трудового права РФ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Компенсация  морального  вреда,  чести  и  деловой  репутации  физических  и
юридических лиц.
2. Защита прав потребителей в РФ.
3. Порядок раздела наследства по соглашению между наследниками.
4. Завещательный отказ.
5. Завещательное возложение.
6. Недействительные завещания в судебной практике РФ.
7. Брачный контракт.
8. Общая собственность супругов.
9. Приемная семья.
10. Опека и попечительство.
11. Усыновление (удочерение).
12. Материальная ответственность работодателя.
13. Коммерческая тайна

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общие положения природообустройства.

Тема 1.1Основы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 1.2. Принципы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 2. Основы теории систем
Тема 2.1. Теория систем: значение, понятия, постулаты.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

11



Тема 2.2. Геосистемный подход в природообустройстве.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 3. Общие положения о природно-техногенных комплексах.

Тема 3.1. Природно-техногенный комплекс (ПТК).

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 3.2. Виды природно-техногенных комплексов, создаваемых при
природообустройстве и природопользовании.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  4.  Моделирование  и  прогнозирование  природных  и  техногенных
процессов

Тема  4.1.Моделирование:  понятие,  виды  моделей,  требования  к
моделямСпециализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»  http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 4.2. Численные и компьютерные модели.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 5. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

Тема 5.1.Виды мониторинга

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 5.2. Мониторинг природно-техногенных комплексов природообустройства.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  6.  Нормативные  и  экономические  инструменты  создания  природно-
техногенных комплексов
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Тема  6.1.Нормативная  документация  в  сфере  природообустройства  и
водопользования

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 6.2. Экологическая безопасность в ПТК.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
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работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
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примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
15



над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 
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Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
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аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
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 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.
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Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
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 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других
практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30
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ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ,
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
Вводная  лекция  –  один  из  наиболее  важных  и  трудных  видов  лекции  при  чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

Информационная  лекция  ориентирована  на  изложение  и  объяснение  обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия
перспектив дальнейшего развития данной науки. 

Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

Лекция-беседа  непосредственный  контакт  педагогического  работника  с  аудиторией
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

Лекция-дискуссия  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

Лекция  с  применением  обратной  связи  заключает  в  себе  то,  что  в  начале  и  конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При



неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

Программированная лекция консультация – педагогический работник сам составляет и
предлагает  обучающимся  вопросы.  На  подготовленные  вопросы  педагогический  работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, это их
оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией,
которая  будет  отвлекать  от  основного  аспекта  того  или  иного  вопроса  лекции.  Во  время
лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым
еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА

Тема 1.1. Общие вопросы 
экономики.

Определение  предмета  экономической теории.  Основные
этапы  развития  экономической  теории.  Эволюция
предмета и основных направлений экономической теории.
Экономика  как  единство  производства,  распределения,
обмена  и  потребления.  Особые  сферы  экономики.
Экономика  –  сложная  система  отношений.  Взаимосвязь
экономики  с  другими  науками.  Общая  характеристика
рыночной  экономики.  Формы  рыночной  экономики,
основанные  на  частной  и  коллективной  формах
собственности на средства производства.

Тема 1.2. Предприятие в 
современной экономике

Понятие производства и производственный процесс.
Сущность  производства.  Производственный  процесс  как
деятельность  по  использованию  факторов  производства
для достижения наилучшего результата. Производственная
функция  и  ее  виды.  Краткосрочный  и  долгосрочный
периоды в экономическом анализе.

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля,
предпринимательство.  Труд  как  фактор  производства.
Производительность  и  интенсивность  труда.  Физический
капитал.  Капитал как фактор производства.  Основной  и
оборотный  капитал.  Физический  и  моральный  износ
основного  капитала,  амортизация.  Земля  как  фактор
производства.  Закон  убывающей  предельной



производительности.   Предпринимательство  как  фактор
производства.

Оптимальный  производственный  выбор  фирмы.
Производственная  функция.  Теория  предельной
производительности.

Понятие  и  виды  издержек.  Стоимость  и  издержки
производства.  Виды  издержек.  Сущность  издержек
производства.  Экономические и бухгалтерские издержки.
Переменные  и  постоянные  издержки.  Общие,  средние  и
предельные  издержки.  Издержки  производства  в
краткосрочном  периоде:  закон  убывающей  отдачи;
Предельные  издержки  фирмы.  Издержки  производства  в
долгосрочном  периоде.  Эффект  масштаба.  Его
положительный и отрицательный результат.

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 2.1. Макроэкономическая
нестабильность и 
экономический рост.

Экономический  цикл,  его  причины  и  фазы.
Эволюция  экономических  циклов.  Причины  средних
циклических  колебаний.  Большие  циклы  конъюнктуры
(«длинные  волны»  Н.Д.Кондратьева),  технологические
циклы. 

Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее
формы.  Определение  «полной  занятости».  Естественная
норма  безработицы.  Регулирование  уровня  безработицы.
Закон  Оукена.  Социально  –  экономические  последствия
безработицы.

Инфляция,  ее  сущность  и  измерение.  Виды
инфляции.  Причины  и  механизм  инфляции.  Инфляция
спроса  и  инфляция  предложения  (инфляция  издержек).
Последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

Взаимосвязь экономического роста и экономического
развития.  Определение  экономического  развития  и
экономического  роста.  Социально-экономическое
значение экономического роста. 

Тема 2.2. Государственная 
экономическая политика.

Государственное  регулирование  экономики.
Мероприятия  антициклического  регулирования,  или
политики  краткосрочной  стабилизации.  Фискальная
политика,  способствующая  новому  качеству
экономического  роста.  Обеспечение  баланса
инвестиционного  спроса  и  предложения  сбережений.
Активизация социальных факторов бюджетной политики. 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.



Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
Деловая  игра  это  метод  группового  обучения  совместной  деятельности  в  процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

Игровое проектирование является  практическим занятием или циклом занятий,  суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

Анализ  конкретных  ситуаций.  Конкретная  ситуация  –  это  любое  событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

Кейс-метод (от английского case – случай,  ситуация)  – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской



деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более
лицами. Задача дискуссии обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить
истину.  Дискуссии  могут  быть  свободными  и  управляемыми.  К  технике  управляемой
дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции  оппонентов,
планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их  заданная
очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему
дается неограниченное время на выступление,  при условии, что его выступление вызывает
интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую,
чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

Дебаты  –  это  чётко  структурированный  и  специально  организованный  публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено
на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое  обсуждение
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников
5-7  человек.  Перед обучающимися  ставиться  проблема,  выделяется  определенное  время,  в
течение  которого  они  должны  подготовить  аргументированный  обдуманный  ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

Круглый  стол  общество,  собрание  в  рамках  более  крупного  мероприятия  (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

Коллоквиум (лат.  colloquium — разговор,  беседа)  одна из  форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень



знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

Метод  «мозговой  штурм»  (мозговой  штурм,  мозговая  атака,  англ.  brainstorming)  —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

Метод  проектов  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

Брифинг  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  папка  для  документов)
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА.

Тема 1.1. Общие вопросы экономики.

Вопросы для самоподготовки:
1. «Экономические категории и экономические законы»
2. «Структура рынка в современной российской экономике: особенности и динамика»
3. «Структура, виды и сегментация рынков в российской экономике»
4. «Условия и особенности становления рыночной экономики в России»
5. «Система противоречий в рамках предмета экономической теории»
6. «Характеристика метода научной абстракции»
7. «Характеристика различных моделей рыночной экономики».

Тема 1.2. Предприятие в современной экономике.

Вопросы для самоподготовки:
1. «Формальные и неформальные институты в современном рыночном хозяйстве».
2. «Эволюция научных взглядов на процесс ценообразования»
3. «Виды цен и их взаимосвязь»



4. «Специфика  средств  государственного  ограничения  монополизма  в  современной
России»

5. «Направления антимонопольной политики в современной российской экономике»
6. «Монополистическая конкуренция и динамика жизненного уровня населения»
7. «Меры  государственного  регулирования   олигополистического  рынка   и   их

целесообразность»
8. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях»
9. «Оптимальный производственный выбор фирмы»
10. «Внешняя и внутренняя среда деятельности фирмы»
11. «Предпринимательский потенциал российских фирм и пути его реализации»
12. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях»

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА.

Тема 2.1. Макроэкономическая нестабильность и экономический рост.

Вопросы для самоподготовки:
1. «Цикличность как форма экономического развития»
2. «Занятость как центральная проблема экономики»
3. «Специфика инфляции в современной российской экономике»
4. «Условия и факторы экономического роста в современной экономике России»

Тема 2.2. Государственная экономическая политика.

Вопросы для самоподготовки:
1. «Государственная собственность и экономический рост»
2. «Перспективы экономического роста в современной России»
3. «Последствия инфляции для деловой активности нации»
4. «Антициклическая политика государства в современных условиях»
5. «Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста»
6. «Перспективы экономического роста в современной России»

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА.

Тема 1.1. Общие вопросы экономики.
Предмет, функции и методы экономики. Взаимосвязь экономики и права

Слово  «экономика»  греческого  происхождения  (oikonomike—«искусство
домохозяйства»), оно означает «законы хозяйствования». В целом под термином «экономика»
понимают хозяйство, в широком смысле этого слова — науку о хозяйстве и хозяйствовании, а
также  отношениях  между  людьми  в  процессе  хозяйствования.  Экономика,  как  и  любая
учебная дисциплина, имеет свой предмет изучения.

Во-первых, экономика — это хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение
потребностей людей и общества в целом созданием необходимых благ (экономика отрасли,
региональная экономика (района, края, области, страны), мировая экономика).



Во-вторых,  экономика  —  это  совокупность  экономических  (производственных)
отношений между людьми, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена
и потребления материальных благ и услуг.

В-третьих,  экономика — это наука о выборе наиболее эффективных (рациональных)
способов удовлетворения безграничных потребностей людей ограниченными экономическими
ресурсами.

Существуют  и  другие  определения  предмета  экономики,  но  общепризнанным  в
последние  годы  считается  следующее.  Экономика  —  это  наука  об  оптимальном,
эффективном  использовании  редких,  ограниченных  экономических  ресурсов  с  целью
удовлетворения безграничных и постоянно меняющихся потребностей людей,  фирмы  и
общества в целом.

Экономика  выполняет  методологическую,  научно-познавательную,  критическую  и
практическую функции.

Методологическая  функция.  Многие  ученые-экономисты  утверждают,  что
экономическая теория представляет собой не только учение, но и метод. Экономическая наука
в  методологическом  плане  учит,  что  надо  делать  и  чего  делать  не  следует,  помогает  нам
понимать  окружающую  хозяйственную  жизнь,  оценивать  пользу  одних  явлений  и  вред
других;  учит  новым  способам  познания  экономических  явлений,  позволяет  предвидеть
некоторые последствия наших практических действий.

Научно-познавательная  функция  экономики  состоит  в  том,  чтобы  всесторонне
изучать  экономические  процессы  и  явления  производственной  деятельности  хозяйства,



процессы производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, без
которых  существование  человеческого  общества  невозможно.  На  основе  теоретических
обобщений  реальных  факторов  хозяйственной  жизни  научно-познавательная  функция
экономики позволяет открыть законы, по которым развивается человеческое общество.

Критическая  функция  состоит  в  том,  чтобы  дать  объективную  критическую  или
позитивную оценку экономическим явлениям и процессам различных форм хозяйствования. В
реальной жизни мы имеем дело с самыми различными формами хозяйствования, одни из них
более эффективны, другие менее эффективны, а третьи убыточны.

Практическая (рекомендательная), или прикладная, функция состоит в том, что на
основании  позитивной  оценки  экономических  явлений  и  процессов  экономика  дает
рекомендации  руководителям  государства,  фирмы,  любому  другому  хозяйствующему
субъекту  в  своих  конкретных  делах  руководствоваться  ее  принципами  и  методами
рационального  хозяйствования.  Эта  функция  тесно  связана  с  экономической  политикой
государства,  она  разрабатывает  социально-экономические  программы  страны,  составляет
научные прогнозы развития тех или иных процессов в экономике.

Исследуя  экономические  процессы  и  явления  общества,  экономика  использует
определенную совокупность методов познания.

Метод научной абстракции выделяет главное в объекте исследования при отвлечении
(абстрагировании)  от  несущественного,  случайного,  временного,  непостоянного.  Результат
научной  абстракции  —  выработка  новых  научных  категорий  (понятий),  выражающих
существенные  стороны  исследуемых  объектов,  а  также  выявление  экономических
закономерностей. 

Исторический  метод.  Экономические  явления  и  процессы  изучаются  в  той
последовательности, в какой они возникли в самой жизни, развивались, совершенствовались и
какими стали в настоящее время.

Логический  метод  позволяет  правильно  применять  законы  мыслительной
деятельности,  обосновывающие  правила  перехода  от  одних  суждений  к  другим  и  делать
обоснованные  выводы,  глубже  понимать  причинно-следственные  связи,  складывающиеся
между процессами и явлениями реальной экономической жизни.

Метод анализа и синтеза. Анализ — это метод познания, предполагающий разделение
целого на отдельные со ставные части и изучение каждой из этих частей, например анализ
показателя  себестоимости  по  элементам  затрат  (сырье,  зарплата,  энергоресурсы  и  т.д.).
Синтез  —  это  метод  познания,  основанный  на  соединении  отдельных  частей  явления,
изученных  в  процессе  анализа,  в  единое  целое,  например  определение  показателя
себестоимости  продукции (как сумма всех затрат).

Метод индукции и дедукции. Индукция — это движение исследования от отдельных,
частных  факторов  к  общим  выводам,  обобщениям.  Исследование  начинается  с  изучения
фактов.  Анализируя,  систематизируя,  обобщая  факты,  исследователь  приходит  к  выводу,
фиксирующему  наличие  определенных  зависимостей  между  экономическими  явлениями.
Дедукция  — это выдвижение гипотез  и  последующая их проверка на фактах.  Гипотеза  —
предположение  о  существовании  определенной  зависимости  между  экономическими
явлениями  и  процессами,  она  обычно  рождается  на  основе  каких-то  несистематических
наблюдений, практического опыта, интуиции, логических рассуждений.

Экономико-математическое  моделирование  с  применением  компьютерных
технологий  способствует  построению  экономических  моделей,  отражает  главные



экономические показатели исследуемых объектов и взаимосвязи между ними. Такие модели
позволяют выявить особенности и закономерности экономических явлений и процессов.

Графический  метод  отражает  экономические  процессы  и  явления  с  помощью
различных  схем,  графиков,  диаграмм,  обеспечивая  краткость,  сжатость,  наглядность  в
представлении сложного теоретического материала.

Экономические  эксперименты  —  это  искусственное  создание  экономических
процессов и явлений в определенных условиях, приближенных к хозяйственной деятельности,
с целью их изучения и дальнейшего практического применения.

Между экономикой и правом существует тесная взаимосвязь, особенно при создании
ряда моделей, которые должны быть в национальной и мировой экономике. Чтобы решить
данную  задачу,  необходимо  законодательно  обеспечить  данную  социальноэкономическую
систему нормативно-правовыми актами.

Так,  для  развития  рыночной  экономики  государство   должно,  как  минимум,
законодательно обеспечить:

1) гарантии частной собственности вообще и права частных предпринимателей в
частности;

2) проведение  соответствующей  государственной  налогово-бюджетной,
кредитно-денежной и валютной политики;

3) защиту экономических прав работников и неработающих граждан.
В  современных  условиях  необходимо  принять  международные  правовые  акты  и

привести национального законодательства в соответствие с ними.

Микро и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика

Экономика анализирует хозяйственную деятельность  в основном на двух различных
уровнях: микроэкономическом и макроэкономическом.

Микроэкономика — особый раздел экономической теории, изучающий экономические
отношение между хозяйствующими субъектами, их деятельность и влияние на национальную
экономику. К хозяйствующим субъектам микроэкономики относятся потребители, работники,
владельцы капитала, предприятия (фирмы), домашние хозяйства, предприниматели. В центре
внимания  микроэкономики  —  производители  и  потребители,  принимающие  решения  по
поводу  объемов  производства,  продаж,  покупок,  потребления,  цен,  затрат  и  прибыли.
Микроэкономика объясняет, как устанавливаются цены на отдельные товары, какие средства
и  почему  инвестируются  в  развитие  тех  или  иных  отраслей  народного  хозяйства,  как
потребители принимают решение о покупке товара и как на их выбор влияют изменения цен и
их доходов и др. Микроэкономика изучает рыночное поведение субъектов, отношения между
ними в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и
услуг, а также отношения между производителями, потребителями и государством.

Микроэкономика  как  метод  экономического  анализа  базируется  на  оценках  и
исследованиях  поведения  индивидуальных  единиц  хозяйственного  процесса  —
предпринимателей;  всякая  индивидуальная  единица  принимается  за  свободную  и
изолированную.

Макроэкономика  (национальная  экономика) —  раздел  экономической  теории,
изучающий экономические процессы и явления, охватывающие национальное хозяйство, как
единую  систему,  в  которой  органически  соединяются  все  звенья  материального  и
нематериального производства.



Основные проблемы макроэкономики — инфляция, безработица, экономический рост,
валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, национальный доход, уровень и
качество жизни населения,  занятость,  деньги,  процентные ставки,  инвестиции,  бюджетный
дефицит, налоги, методы государственного регулирования и т.д.

Макроэкономика  как  метод  экономического  анализа  основана  на  оценке
макроэкономических  показателей,  таких  как  валовой  внутренний  продукт,  валовой
национальный продукт, национальный доход, располагаемый доход и др.

Мезоэкономика  изучает  экономические  явления  и  процессы,  охватывающие  все
промежуточные  системы  или  отрасли  народного  хозяйства  (АПК,  ВПК,  экономику
здравоохранения, экономику торговли, т.е. экономику отдельных отраслей и сфер народного
хозяйства).

Мировая  экономика  —  сумма  всех  национальных  экономик,  связанных
международным  разделением  труда,  мировым  рынком,  системой  межгосударственных
хозяйственных связей.  В экономике  можно выделить  еще два  направления  экономических
процессов в зависимости от области приложения ее результатов.

Позитивная (дискриптивная) экономика изучает факты и зависимости между ними,
призвана исходить из накопленных знаний и опыта и отвечать на вопросы:  что есть и что
может  быть  в  экономике?  Практические  суждения,  касающиеся  реального  состояния
экономики, называются позитивными. Основной продукт этой части экономической науки —
знания, обобщения, экономический анализ, аналитический прогноз (сбор фактов, обобщение
результатов наблюдения). Она описывает, анализирует, но не дает рекомендаций.

Нормативная экономика  ставит перед собой более сложную задачу  — поведать о
том, что должно быть, как следует действовать, чтобы достичь желаемых результатов. Она
оперирует категориями, рецептами, содержащими на первом месте слова:  надо, необходимо,
следует.  Теоретические  суждения,  рассматривающие  желаемые  состояния,  называются
нормативными. Эта экономика дает рекомендации, рецепты действий.

Будущее  любой  науки  всегда  связано  с  ее  прошлым  и  настоящим.  Эволюция,
современное  состояние  и  перспективы экономической  теории  отражаются  историей
экономической  теории.  Эта  наука  занимает  особое  место  в  системе  экономических
дисциплин,  поскольку показывает исторический взгляд на развитие экономической теории,
обобщая различные подходы к изучению хозяйственной действительности.



Предыстория экономической теории связана с зарождением системы экономических
отношений.  Мыслители  античного,  рабовладельческого  и  раннефеодального  периодов
истории  обращались  к  различным аспектам  экономической  жизни,  не  давая  их  системной
оценки.  Они  четко  разграничивали  натуральное  и  денежное  хозяйство.  Важнейшими  ис-
точниками богатства считалась война, дань с подвластного населения и торговля. Попытка
систематизации  экономических  воззрений  была  предпринята  Аристотелем  (384-322  гг.  до
н.э.).  Он впервые  сумел  рассмотреть  единство  двух  хозяйственных  форм.  Первой  явилась
экономика,  под  которой  понималось  богатство  как  совокупность  полезных  для  человека
предметов,  второй  формой  стала  хрематистика,  где  богатство  идентифицировалось  с
деньгами.  Экономика  и  хрематистика  отражали,  соответственно,  натуральное  и  денежное
хозяйство. Именно здесь были заложены основы теории рационального поведения людей при
осуществлении ими наилучшего экономического выбора в рамках натурального и денежного
хозяйства.

Кроме того,  Аристотель  и некоторые другие мыслители  прошлого (Августин,  Фома
Аквинский)  заложили  основы  социально-экономической  теории.  В  их  учениях  ясно
просматривается социальная оценка экономических действий. Анализ богатства и бедности,
выявление  роли  денег  с  позиции  справедливого  распределения,  выдвижение  идеи  о
несовместимости  богатства  и  добродетели  и  многие  другие  положения  закономерно
сформировали  основы  целостного  взгляда  на  экономику  как  на  систему  экономической  и
социальной  действительности.  Тенденция  "социализации"  экономических  отношений
усилилась  в  период  средневековья.  Ключевым  фактором  формирования  экономических
воззрений  здесь  стала  оценка  экономических  действий с  точки  зрения  христианских  норм
морали и справедливости. Таким образом, уже в период предыстории экономической теории
сформировались  взгляды  и  учения,  отражающие  взаимосвязь  экономического  поведения
людей и связанных с этим социальных отношений.

Период  становления  экономической  теории  характеризуется  формированием
системы экономических категорий и законов на основе рыночной капиталистической системы
хозяйствования  и  отражающих  ее  экономических  отношений.  Основным  содержанием
формирующейся  экономическое  теории  было  целостное  восприятие  рыночной  системы  и
связанных с ней общественных отношений.



Классическая  политическая  экономия  —  философия  «рыночного  хозяйства».
Формирование  классической  политической  экономии  было  подготовлено  развитием
капитализма.  Ее первыми представителями были  Уильям Петти  (1623—1687) в Англии и
Пьер Буагильбер (1646—1714) во Франции. Оба они предприняли попытку свести стоимость
к труду и тем самым сделали решающий шаг в сторону трудовой теории стоимости, искавшей
источник капиталистического богатства в сфере производства. Во Франции ведущей отраслью
оставалось  земледелие.  Поэтому  представители  французской  классической  политической
экономии —  физиократы  (Ф. Кенэ, А. Тюрго и др.), источник прироста капитала искали в
земледелии,  а  "чистый доход" рассматривали  как дар природы.  Глава  школы физиократов
Франсуа  Кенэ  (1694—1774)  заложил  основы  теории  воспроизводства  общественного
капитала,  создав  первую  макроэкономическую  модель.  Ее  основу  составляло  движение
совокупного  общественного  продукта  между  тремя  классами  граждан  нации:  классом
земельных  собственников,  производительным  (к  которому  он  относил  земледельцев)  и
непроизводительным классом (к которому он относил всех лиц, не связанных с земледелием). 

Распространение  мануфактурного  и  становление  машинного  производства  означали
создание  адекватной  материально-технической  базы  капитализма.  Классики  политической
экономии  пытаются  открыть  источник  капиталистического  богатства  уже  в  сфере
производства. 

Адам Смит  (1723—1790) выяснил условия производства и накопления богатства.  В
основе его концепции лежит идея "неуравнительного равенства". Каждый человек уникален,
он обладает данными от природы (или благоприобретенными) способностями. Эти различия
индивидов становятся общественно значимыми благодаря обмену и торговой деятельности.
Их  односторонность  и  ограниченность  превращаются  в  их  достоинство,  так  как
специализация  повышает  производительность  труда.  Обмен,  минимизируя  издержки,
заставляет  людей  становиться  "глубокими  специалистами  в  узкой  области".  Индивиды
становятся  полноправными членами общества,  необходимыми друг  другу  благодаря  своей
специализации. Обмен, в результате, играет двоякую роль: "подключает" отдельных людей к
цивилизации и развивает их потребности, способствуя всестороннему развитию личности. 

В  своем  главном  экономическом  сочинении  "Исследование  о  природе  и  причинах
богатства  народов"  (1776)  А.  Смит  придавал  решающее  значение  разделению  труда  как
основному фактору повышения производительной силы. Мануфактурный труд, отмечал он,
дробит  единый процесс  труда  на  мельчайшие  операции,  значительно  упрощая  их.  В этом
заключается  общественный  прогресс,  соединяющий  специфичное  и  всеобщее,  труд
отдельного  работника  и  труд  вообще.  Именно  труд  вообще,  существующий  в  рамках
общественного  разделения  труда,  А.  Смит  провозглашает  источником  материального
богатства при капитализме. Стремясь не только проникнуть в сущность капиталистического
производства,  но  и  описать  внешние  формы  его  проявления,  он  дал  четыре  определения
стоимости,  что  породило  многочисленные  противоречия,  которые  попытался  преодолеть
Давид Рикардо (1772—1823). 

В  центре  внимания  Рикардо  находится  уже  не  сфера  производства,  а  сфера
распределения,  что  отражается  и  на  определении  предмета  политической  экономии.  Он
открыто формулирует экономическую противоположность классов буржуазного общества —
капиталистов  и  пролетариата,  что  позволило  некоторым из  его  учеников  — социалистам-
рикардианцам (Т. Годскин, У. Томпсон и др.) — сделать революционные выводы. 



Заслуга Д. Рикардо заключается в том, что он попытался построить систему категорий
политической экономии на основе трудовой теории стоимости. Однако полностью выдержать
монистический  принцип  ему  не  удалось.  Отчасти  это  произошло  потому,  что  он  дал
двойственный принцип определения стоимости (трудом и редкостью), отчасти потому, что он
некритически заимствовал понятия из обыденной жизни ("цена труда" и т. п.), отчасти из-за
того, что он пытался прямо и непосредственно свести сложные категории капиталистической
действительности к определению стоимости трудом. В результате возникали противоречия,
которые ни сам Рикардо, ни его ученики так и не смогли разрешить. На смену монистической
концепции  Д.  Рикардо  приходит  плюралистическая  концепция  факторов  производства,
фактически похоронившая трудовую теорию стоимости.

Новая  классическая  экономика.  Если  в  центре  внимания  кейнсианцев  находится
эффективный спрос, то их критики акцентируют основное внимание на предложении товаров
и  услуг.  В  70-е  гг.  сложилось  даже  особое  направление  — "экономика  предложения"  (А.
Лаффер, Дж. Гилдер, М. Эванс, М. Фелдстайн и др.). Для оздоровления экономики, как они
считают,  необходимо снижение налогов и предоставление льгот корпорациям.  Сокращение
дефицита государственного бюджета будет при этих условиях способствовать оздоровлению
экономики. 

Представители  ведущего  направления  новой  классической  экономики  (Дж.  Мут,  Р.
Лукас, Т. Сарджент, Н. Уоллес, Р. Барро и др.) попытались построить более цельную теорию
путем  подведения  единого  микроэкономического  основания  под  анализ  макропроблем.  В
центре их внимания оказались экономические агенты, способные быстро приспосабливаться к
меняющейся  хозяйственной  конъюнктуре  благодаря  рациональному  использованию
получаемой  информации  (теория  рациональных  ожиданий).  Поскольку  каждый  индивид
способен  правильно  адаптироваться  в  меняющемся  мире,  отпадает  необходимость
вмешательства государства в экономику. 

Теория  общественного  выбора.  В 50—60-е  гг.  возникла  теория  общественного
выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок, М. Олсон, Д. Мюллер, Р. Толлисон, У. Нисканен и др.).
Критикуя кейнсианцев, представители этой теории поставили под сомнение эффективность
государственного  вмешательства  в  экономику.  Последовательно  используя  принципы
классического  либерализма  и  методы  маржинального  анализа,  они  активно  вторглись  в
область, традиционно считавшуюся сферой деятельности политологов, юристов и социологов.
Это  вторжение  получило  название  "экономического  империализма".  Критикуя
государственное  регулирование,  представители  теории  общественного  выбора  сделали
объектом анализа  не  влияние  кредитно-денежных и  финансовых мер на  экономику,  а  сам
процесс принятия правительственных решений.



Маржинализм (фр.  marginalisme, от лат. margo (Marginis) — край) — направление в
экономической  науке,  признающее  принцип  снижающейся  предельной  полезности
фундаментальным  элементом  теории  стоимости;  возникло  в  70-е  гг.  XIX  века  в  форме
«маржинальной революции».

Основная идея маржинализма – исследование предельных экономических величин как
взаимосвязанных явлений  экономической  системы  в  масштабе  фирмы,  отрасли,  народного
хозяйства. В центре нового учения стоял субъект с его потребностями.

У маржиналистов были предшественники: Иоганн фон Тюнен (1783-1850) разработал
теорию  предельной  производительности; Антуан  Огюстен  Курно (1801-1877)  написал
книгу «Математические  основы  теории  богатства»,  Жюль  Дюпюи  занимался  проблемой
измерения  полезности  общественных  услуг; Герман  Госсен (1810-1858)  сформулировал
законы предельной полезности.



Маржиналистская революция проходила в 2 этапа. Первый этап охватывает 70-80 гг.
XIX в., второй этап (1890-е гг.) получил название неоклассической школы.

Карл  Менгер (1840-1921)  —  основоположник  австрийской  школы  маржинализма.
Представителями  маржинализма  были  Фридрих  фон  Визер (1851-1926),  Ойген  фон  Бем-
Баверк (1851-1914),  Уильям  Стенли  Джевонс (1835-1882),  Френсис  Эджуорт (1845-1926),
Леон Вальрас (1834-1910), Вильфредо Парето (1848-1923), Джон Бейтс Кларк (1847-1910).

Сущность маржиналистской революции:
1. Осуществлен  переворот  в  методах  анализа.  Центр  тяжести  в  анализе  был

перемещен  с  издержек  на  конечные  результаты.  В  качестве  исходного  момента  для
экономической теории была принята  субъективная мотивировка экономического поведения
индивидов.  В  экономическую  науку  был  впервые  введен  принцип  предельности.  Возник
предельный анализ.

2. Изменилась  постановка  задач.  Маржиналисты  сделали  упор  на  статических
задачах,  характерных  для  краткосрочных  периодов,  в  которые  величины  не  успевают
измениться.  При  этом  анализируются  различные  способы  использования  ресурсов  для
удовлетворения потребностей.

3. Произошла  революция  в  теории  ценности.  Отвергается  классический  подход,
т.е.  сведение  ценности  к  затратам  труда  или  к  другим  факторам.  Ценность  определяется
степенью полезного эффекта, т.е. степенью удовлетворения потребностей.

Австрийская школа маржинализма (К. Менгер, Ф. фон Визер, О. фон Бем-Баверк)
Карл  Менгер.  Главным  элементом  в  методологическом  инструментарии  Менгера

является  микроэкономический  анализ.  Он  позволил,  с  одной  стороны,  противопоставить
учению «классиков» об экономических отношениях между классами анализ экономических
отношений и показателей на уровне отдельного хозяйствующего субъекта (по терминологии
Менгера — «хозяйство Робинзона»), но с другой — увлечься положением о том, что якобы
выявить  и  решить  экономические  проблемы возможно,  рассматривая  их только  на  уровне
индивида,  на  микроуровне  с  учетом  феномена  собственности  и  обусловленного
относительной редкостью благ человеческого эгоизма.

Карл Менгер
В  работе «Основания  политической  экономии» Менгер  переходит  к

теоретическим положениям политической экономии,  в том числе к таким,
как «ценность», «обмен», «товар», «деньги» и  другие.  Он  разработал
теорию  стоимости  (ценности),  определяемую  предельной  полезностью.
Ценность  экономических  благ  выявляется  человеком  в  процессе
удовлетворения потребностей, т.е. тогда, когда он сознает зависимость от их
наличия  в  своем  распоряжении.  Соответственно  не  имеют  для  человека

никакой ценности, в том числе потребительной, только неэкономические блага.
Кроме того, он поясняет, что «ценность не есть нечто присущее благам, не свойство

их,  но,  наоборот,  лишь  то значение,  которое  мы прежде всего  придаем удовлетворению
наших потребностей...». Чтобы подтвердить такого рода суждение, Менгер приводит пример
оазиса, где вода из источника, покрывающая все потребности людей в ней, не имеет ценности
и, наоборот — вода приобретает для жителей оазиса ценность, когда внезапно поступление
воды из источника сократится настолько, что распоряжение определенным количеством воды
станет необходимым условием для удовлетворения конкретной потребности жителей оазиса.



«Ценность  —  это  суждение,  которое  хозяйствующие  люди  имеют  о  значении
находящихся  в  их  распоряжении благ  для  поддержания их  жизни и  их  благосостояния,  и
поэтому вне их сознания не существует».

Карл Менгер
По  мнению  Менгера, «затраты  труда  и  его  количества  или  других  благ  на

производство того блага,  о ценности которого идет речь,  не находятся в необходимой и
непосредственной  связи  с  величиной  ценности».  Менгер  использует «доказательство»,
обращаясь  к  примеру о  ценности  бриллианта  и  давая  комментарий,  суть  которого  такова:
величина  ценности  этого  минерала  не  зависит  от  того,  нашли  ли  его «случайно» или
он «добыт из месторождений путем затраты тысячи рабочих дней», так как определяющим
моментом «при обсуждении его ценности» считается то количество «услуг», которого можно
лишиться, не будь его в нашем распоряжении.

Фактически  по  данной  теории  австрийской  школы,  получившей  название «теории
вменения», предполагается, что доля стоимости (ценности) блага «первого порядка» вменяется
благам «последующих порядков», использованным при его изготовлении. При всех условиях
ценность  благ  высшего  порядка  определяется  предполагаемой  ценностью  благ  низшего
порядка,  на  производство  которых  они  предназначаются  или  предположительно
предназначаются людьми.

Блага  высшего  порядка  рассматриваются  Менгером  в  качестве  неизбежной
предпосылки  производства  благ.  Причем  к  их  числу  он  предлагает  относить  не  только
совокупность сырых материалов, труд, используемые участки земли, машины, инструменты и
пр., но и «пользование капиталом и деятельность предпринимателя».

Менгер  считает  ошибочным  ставить  в  вину  социальному  строю  возникающую
якобы «возможность...  отнимать у рабочих часть продукта труда».  Он пишет,  что труд
представляет собой только один элемент производственного процесса, который «является не в
большей  степени  экономическим  благом,  чем  элементы  производства».  Поэтому,  по  его
мнению, владельцы капитала и земли живут не за счет рабочих, а «за счет пользования землей
и капиталом, которое для индивида и общества имеет ценность так же точно, как и труд».

Менгер  подвергает  серьезной  критике  и  теорию  заработной  платы  классиков,  по
которой  цена  простого  труда  тяготеет  к  минимуму,  но  она  при  этом
должна «прокормить» рабочего и  его  семью.  По его  мнению,  такой  подход неправомерен,
поскольку  идея  о  заработной  плате  как  источнике «для  поддержания жизни» будет  всегда
приводить  к  увеличению  числа  работников  и  снижению  цены  труда  до  прежнего
(минимального)  уровня.  Поэтому  во  избежание  регулирования  цены  простого  труда  по
принципу минимума средств существования им рекомендуется сведение более высокой цены
остальных видов труда на затрату капитала, на ренту с таланта и т.д.

Сущность  обмена  сведена  преимущественно  к  индивидуальному  акту  партнеров,
результат которого якобы обоюдовыгоден, но не эквивалентен.

По его  словам,  всякий  экономический  обмен  благ  для  обменивающихся  индивидов
означает присоединение к их имуществу нового имущественного объекта, и поэтому обмен
можно  сравнить  в  хозяйственном  смысле  с  продуктивностью  промышленной  и
сельскохозяйственной  деятельности.  Вместе  с  тем  обмен  —  это  не  только  выгода,  но  и
экономическая  жертва,  вызванная  меновой  операцией,  отнимающей «часть  экономической
пользы, которую можно извлечь из существующего менового отношения», что нередко делает
невозможной реализацию там, где она была бы еще мыслима.



Все,  кто  способствует  обмену,  т.е.  экономическим  меновым  операциям  являются
такими  же  производителями,  как  земледельцы  и  фабриканты,  ибо  цель  всякого  хозяйства
состоит  не  в  физическом  увеличении  количества  благ,  а  в  возможно  более  полном
удовлетворении человеческих потребностей.

Фридрих  фон  Визер.  Был  учеником Менгера.  Развивал  теорию  ценности  в  своих
работах «О  происхождении  и  основных  законах  экономической
ценности» (1884), «Естественная  ценность» (1899), «Теория  общественного
хозяйства» (1914).  Он  ввел  в  научный  оборот  такие  термины,  как «предельная
полезность», «законы Госсена», «вменение».

Визером  была  разработана  теория  альтернативных  издержек,  предполагающая
альтернативные способы использования ресурсов.

Ойген  фон  Бем-Баверк.  Также  был  учеником Менгера,  продолжил  развитие
маржиналистской  теории  в  книгах «Капитал  и  прибыль» (1884), «Позитивная  теория
капитала» (1889), «Основы теории ценности хозяйственных благ» (1886).

Он исследовал не только индивидуальный обмен, но и целостный рынок. Рассмотрел
проблему распределения как проблему установления цен на факторы производства. Важное
место  в  его  работах  занимает  «теория  ожидания»,  центральной  идеей  которой  является
возникновение  прибыли  (процента)  на  капитал.  В  связи  с  продолжительностью  времени
производительные средства превращаются в продукт, возникает разница в ценах этих средств
и продукта, в которой скрывается прибыль на капитал.

Английская школа маржинализма (У.С. Джевонс, Ф. Эджуорт)
Уильям  Стенли  Джевонс.  Его  работы: «Теория  политической  экономии» (1871)

и «Принципы науки» (1874).
Субъективизм маржинальных идей в трудах Джевонса очевиден из следующего.
Во-первых,  максимальное  удовлетворение  потребностей  при  минимуме  усилий

является,  на  его  взгляд,  сугубо  экономической  задачей,  не  связанной  с  политическими,
моральными  и  другими  факторами.  При  этом  приоритетное  значение  придавалось  им
проблематике полезности, т.е. потребления и спроса.

Уильям Стенли Джевонс
Во-вторых,  рассматривая  полезность  и  ценность  по

функциональной  зависимости,  Джевонс  считал,  что  цена  товара
функционально  зависит  от предельной полезности,  а  последняя,  в свою
очередь,  зависит  от  товарных  цен,  обусловленных  издержками
производства. Это значит, что он не придавал самостоятельного значения
издержкам и предельной полезности.

В-третьих,  он  разделял  положение «классиков» о  совершенной  конкуренции,
позволяющей  продавцам  и  покупателям  иметь  доступ  друг  к  другу  и  обладать  полной
взаимной информацией. Отсюда он пришел к заключению, что субъекты рынка обеспечивают
получение  человеком  такой  комбинации  товаров,  которая  в  наибольшей  степени
удовлетворяет его потребности. В этом свидетельство постижения им принципов предельного
анализа («законов Госсена»).

Джевонс  оказался  в  числе  тех  ученых,  которые  находились  под  влиянием
утилитаристских идей английского философа Иеремии Бентама. Он полагал, что его (Бентама)
убеждение об исчислении наслаждений и страданий возможно приложить к экономическому
подходу в осмыслении человеческого поведения. Кроме того, его утверждение — «все товары



в  результате  обмена  распределяются  таким  образом,  чтобы  доставить  максимум
выгоды» — почти созвучно основному постулату И. Бентама:

«Природа  поставила  человечество  под  управление  двух  верховных  властителей:
страдания и удовольствия. Им одним предоставлено определять, что мы можем делать, и
указывать, что мы должны давать... Они управляют нами во всем, что мы делаем, что мы
говорим, что мы думаем».

Джевонс сформулировал закон убывающей предельной полезности и с его помощью
пришел к уравнению обмена: в состоянии равновесия отношения приращений потребляемых
товаров  должны  равняться  соответствующим  соотношениям  интенсивности  потребностей,
удовлетворяемых в последнюю очередь. По сути это условие потребительского равновесия:
пропорциональность предельных полезностей относительным ценам.

Важным вкладом в науку является теория предложения труда Джевонса. Тягость труда
с  увеличением  его  предложения  сначала  снижается,  а  затем  растет,  тогда  как  предельная
полезность  продукта,  производимого  трудом,  монотонно  убывает.  Рабочий,  рационально
ведущий  себя,  будет  уравнивать  предельную  тягость  труда  и  предельную  полезность
продукта.

Френсис  Эджуорт развивал  идеи Джевонса.  Его  основной  труд «Математическая
психика» (1881),  в которой сосредоточено внимание на проблемах измерения полезности и
математического  определения  равновесия.  Равновесие  рассматривается  на  основе
сопоставления полезностей благ и тягостей труда.

Эджуорт установил закон роста производства фирмы: этот рост выгодно продолжать до
тех пор, пока предельная выручка не сравняется с предельными издержками. Также он ввел
понятие кривых безразличия.

Лозаннская школа маржинализма (Л. Вальрас и В. Парето)
Леон Вальрас (1834-1910) интерес  к экономической теории проявил благодаря отцу,

обратившему  его  внимание  на  работы А.О.  Курно.  В  этом  также  причина  отражения  в
интересовавшей  его  политической  экономии  средств  математического «языка» (базовым
образованием  Л.  Вальраса  была  математика).  В  1874  г.  вышел  основной  труд
Вальраса «Элементы чистой политической экономии».

Леон Вальрас
Л.  Вальрас  не  ограничился  характеристикой  предельной  полезности

(считая  ее  основой  ценности  товара),  формулировкой  понятия  «функция
спроса»  и  других  понятий.  Он  вошел  в  историю  экономики  как  один  из
первых  разработчиков  теории  предельной  полезности.  Вальрас  определил
предельную  полезность  как  убывающую  функцию  от  потребленного

количества  благ.  Когда  все  потребители  достигают  максимума  в  удовлетворении  своих
потребностей, наступает экономическое равновесие.

Он  впервые  попытался  применить  математическую  модель  для  выявления  проблем
существования равновесия экономической системы и придания этой системе стабильности.
Но  в  отличие  от  моделей  рыночного  равновесия А.О.  Курно, У.  Джевонса, А.  Маршалла,
модель  Л.  Вальраса  характеризует  не  частное,  а  общее  экономическое  равновесие
симметричных  рынков.  Поэтому  Вальрас  по  праву  считается  основоположником
современного макроэкономического моделирования.

Разработанная  Вальрасом  модель  общего  экономического  равновесия  отражает
взаимосвязь  рынков  готовой  продукции  и  рынков  факторов  производства  в  условиях
рыночного  механизма  хозяйствования  с  совершенной  конкуренцией,  приводящей  к



единственному равновесию множество рынков. Она позволяет понять, что определение цен на
производимые  для  рынка  продукты  и  цен  факторов  производства  может  быть  только
одновременным, а  не поочередным в том или ином порядке,  что  частичное равновесие на
определенном количестве рынков не гарантирует общего равновесия для всей экономики с
данным количеством рынков.

Ценность  всегда  относительна,  она  определяется  сопоставлением  интенсивности
конкретной потребности в товаре и издержками его производства. В рыночной экономике это
выражается  через  равенство  спроса  и  предложения  по  всем  товарам  и  услугам.  Главным
регулирующим  механизмом  достижения  равновесия  Вальрас  считал  изменение  структуры
равновесных  цен.  Ценность  становится  известной  только  после  установления  равновесия
полезностей и затрат, спроса и предложения.

В числе допущенных упрощений в уравнениях модели Вальраса имели место:
 заданные  функции  предельной  полезности,  что  означало  заданное

первоначальное количество товаров и услуг, которые реализуются на рынке;
 заданные  функции  предельной  производительности,  что  означало  допущение

идентичных издержек, т.е. их постоянную отдачу;
 изменения  цены  прямо  зависят  от  величины  превышения  спроса  над

предложением и др.
Вильфредо  Парето —  крупный  итальянский  представитель  неоклассической

экономической  теории,  продолжатель  традиций  лозаннской  школы  маржинализма.  Этого
ученого наряду с экономикой интересовали также политика и социология, что отразилось и в
разнообразии  его  публикаций.  К  основным  трудам  В.  Парето  относят  двухтомный «Курс
политической  экономии» (1898), «Учение  политической  экономии» (1906)  и «Трактат  по
общей социологии» (1916).

В.  Парето,  как  и  Л.  Вальрас,  более  всего  сосредоточился  на  исследовании проблем
общего  экономического  равновесия,  исходя,  так  же  как  и  он,  из  маржинальных  идей
экономического анализа. Вместе с тем, качественно новые принципы изучения предпосылок и
факторов  равновесности  в  экономике  позволяют  считать  Парето  (в  отличие  от  Вальраса)
маржиналистом «второй  волны» и  соответственно  одним  из  основоположников
неоклассической экономической мысли.

Опираясь не на каузальный, а на функциональный подход, Парето преодолел присущий
Вальрасу  субъективизм,  что  позволило  ему  отказаться  от  полезности  (потребности)  как
единственной причины обмена и перейти к характеристике экономической системы в целом,
где  и  спрос  (потребление),  и  предложение  (производство)  рассматриваются  как  элементы
равновесия в экономике.

Если в модели общего экономического равновесия Вальраса критерием ее достижения
считалась максимизация полезности, которая измерению не поддается,  то в модели Парето
этот критерий заменен оценкой измерения соотношения предпочтений конкретного индивида,
т.е. выявлением порядковых (ординальных) величин, характеризующих их очередность.

В целях исследования Парето рассматривает выбор потребителя в зависимости как от
количества  данного  блага,  так  и  от  количества  всех  других  ресурсов,  используя «кривые
безразличия»,  которые отражают сохранение  суммарных полезностей  товаров  в  различных
комбинациях их сочетания и предпочтение одних комбинаций перед другими. В результате
появились паретовские трехмерные диаграммы, на осях которых откладываются находящиеся
у  потребителей  неодинаковые  количества  одного  и  другого  блага.  Применяя  их,  можно
проследить  порядок  ранжирования  индивидом  своих  предпочтений,  выявить



его «безразличие» в конкретный момент времени между двумя альтернативными благами (т.е.
такие их комбинации, которые обеспечивают одинаковый уровень общего удовлетворения).

Парето сформулировал понятие общественной максимальной полезности, т.е. то самое
понятие, которое теперь принято называть «оптимум Парето». Это понятие предназначено
для оценки таких изменений, которые либо улучшают благосостояние всех, либо не ухудшают
благосостояния всех с улучшением благосостояния по крайней мере одного человека.

Концепция «оптимума  Парето» позволяет,  таким  образом,  принять  оптимальное
решение  по  максимизации  прибыли  (соответственно  и  полезности),  если  теоретическая
аргументация  базируется  на  таких  предпосылках,  как:  только  личная  оценка  собственного
благосостояния; определение общественного благосостояния через благосостояние отдельных
людей; несопоставимость благосостояния отдельных людей.

В отличие от модели Вальраса у Парето анализируются не только экономика свободной
конкуренции, но и различные типы монополизированных рынков, что стало самостоятельным
объектом исследования экономистов лишь через несколько десятилетий, т.е. в середине XX в.

Равновесие рынка,  достигаемое благодаря механизму свободного ценообразования и
конкуренции,  как  утверждают  одни  теории,  противопоставляется  роли  государства  в
регулировании экономики, рассматриваемой как важнейший элемент стабильности в других
школах экономической мысли.

На деле правительства различных стран разнятся в своей экономической политике, а
акценты постоянно смещаются от государственного регулирования экономики на базе анализа
макроэкономических  величин  с  точки  зрения  количественных  закономерностей  в
соотношениях  между  ними  до  господства  свободной  конкуренции.  Таким  образом,  и
кейнсианство,  провозглашающее поддержание эффективного спроса  и полной занятости,  и
школа  неоклассицизма,  и  другие  направления,  которые  находят  свое  применение  и
синтезируются в новые теории, нашли свое отражение здесь.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
 Исследование предельных величин;
 Разработаны теории стоимости и предельной полезности;
 Использование математических методов в исследовнаии;
 Экономические явления исследуются с точки зрения отдельных хозяйствующих

субъектов (субъективизм);
 Человек рассматривается как рациональное существо, максимизирующее свою

полезность;
 Анализ  величин  проводится  в  статике,  характерных  для  краткосрочного

периода.



От политической экономии богатства к политической экономии труда.  Попытка
рассмотреть капиталистическое богатство с позиции пролетариата была впервые предпринята
социалистами-рикардианцами (Т. Годскин, У. Томпсон и др.) и более последовательно — К.
Марксом  и  Ф.  Энгельсом  (учение  о  двойственном  характере  труда,  теория  прибавочной
стоимости). 

Карл Маркс (1818—1883) и Фридрих Энгельс (1820—1895) первоначально разделяли
идеи революционного романтизма. Движение от романтического дуализма к историческому
монизму началось у Маркса с критики государства и права. Лишь постепенно К. Маркс и Ф.
Энгельс  переходят  от  критики  буржуазной  и  мелкобуржуазной  идеологии  к  критике
"гражданского общества", порождавшего эту идеологию. 

Успеху исследований К. Маркса в немаловажной степени способствовала совершенная
им  революция  в  методе  исследования.  Используя  достижения  немецкой  классической
философии, К. Маркс впервые успешно применил метод материалистической диалектики к



анализу  социально-экономических  явлений.  Это  позволило  ему  не  только  дать  критику
предшествовавшей политической экономии, но и поставить перед собой задачу рассмотреть
систему категорий и законов капиталистического способа производства с позиций рабочего
класса. 

Важную  роль  в  дальнейшем  развитии  ортодоксальной  марксистской  политической
экономии  сыграли  исследования  Владимира  Ильича  Ленина  (1870—1924).  Центральное
место в работах В. И. Ленина 90-х гг. занимает теория товарного производства. Это связано с
анализом теоретических концепций экономистов — либеральных народников по вопросу о
роли  рынка  в  развитии  капитализма.  Ленинский  анализ  имел  большое  значение  для
исследования становления рыночной экономики на периферии капиталистического мира. В.
И. Ленин показал, что политическая экономия изучает не только наиболее развитые страны,
но  и  переходные  отношения  от  одного  способа  к  другому  и  даже  различные  варианты
(модели) такого перехода. 

Освоение  марксизма  в  СССР  в  20-е  гг.  вылилось  в  серию  дискуссий  по  узловым
проблемам  экономической  теории  (о  предмете  политэкономии,  об  азиатском  способе
производства,  о  двойственном  характере  труда,  о  законе  — регуляторе  социалистической
экономики и т. д.). По мере становления и укрепления культа личности "большие дискуссии"
прекращаются.  Им  на  смену  приходит  слепое  подчинение  авторитету.  Происходит
искусственное  сужение  источников  марксизма,  вследствие  отрыва  от  лучших  достижений
западной  экономической  мысли  и  репрессий  против  отечественных  «немарксистов».
Самоизоляция  сталинизированного  марксизма  прикрывалась  тезисом  о  нарастающей
вульгаризации немарксистской политической экономии. Неудивительно, что в этих условиях
на первый план выдвигались идеологические аспекты политэкономии в ущерб остальным. По
мере углубления экономических противоречий происходило "закрытие" остроактуальных тем
и сужение их эмпирической, статистической базы, что вело в конечном итоге к вырождению
практической функции политической экономии и упадку ее научного авторитета.

Неоклассическое  направление.  Во  второй  половине  XIX  в.  складываются
предпосылки  для  смены  общей  парадигмы  экономической  науки.  Капитализм  прочно
утверждается  в  развитых  странах.  Разработка  общих  принципов  политической  экономии
заменяется исследованием различных проблем экономической практики, качественный анализ
вытесняется количественным. Экономисты все чаще стремятся оптимизировать ограниченные
ресурсы,  широко  применяя  для  этого  теорию  предельных  величин,  дифференциальное  и
интегральное исчисление. Математические формулы и графики, иллюстрирующие различные
рыночные ситуации, становятся органичными элементами экономических сочинений. Новые
веяния  находят  отражение  и  в  изменении  названия  самой  науки.  Понятие  "политическая
экономия" (political economy) вытесняется понятием "экономике" (economics)'. Под экономикс
понимается аналитическая наука об использовании людьми ограниченных ресурсов (таких,
как  земля,  труд,  капитал,  предпринимательские  способности)  для  производства  различных
товаров и услуг, их распределения и обмена между членами общества в целях потребления. 

Рождение  нового  термина  связано  с  именем  одного  из  основоположников
неоклассического  направления  —  английского  экономиста  Альфреда  Маршалла  (1842—
1924). В 1890 г. выходят его "Принципы экономики", главным предметом анализа которых
является  уже  не  теория  стоимости,  а  теория  цены.  Механизм  ценообразования
рассматривается как соотношение спроса и предложения. 

Теория маржиналистов и Маршалла отличалась статичностью построения, преодолеть
которую пытался первоначально лишь Йозеф Шумпетер (1883—1950). Уже в начале века он



предпринял  опыт  динамического  моделирования  развития  капитализма,  стремясь  показать
влияние  инновационного  процесса  на  изменение  таких  важных  показателей,  как
предпринимательская прибыль, капитал и процент ("Теория экономического развития", 1911).

Кейнсианство.  Теория  Маршалла  фактически  абстрагировалась  от  деятельности
монополий. После кризисов 20— 30-х гг. и особенно Великой депрессии 1929—1933 гг. не
замечать влияния монополий на ценообразование было уже нельзя. В 1933 г. выходят "Теория
монополистической  конкуренции"  Э.  Чемберлина  и  "Экономика  несовершенной
конкуренции"  Дж.  Робинсон,  в  которых  исследуется  механизм  монополистического
ценообразования. 

Однако подлинную революцию в экономической теории произвела опубликованная в
1936 г. "Общая теория занятости, процента и денег" Джона Мейнарда Кейнса (1883—1946).
С  его  именем  связано  рождение  нового  направления  западной  экономической  мысли  —
кейнсианства,  поставившего  в  центр  внимания  проблемы макроанализа.  Такой  подход не



только способствовал более глубокому отражению объективной реальности в экономической
теории,  но  и  в  значительной  мере  поставил  нормативный  аспект  в  зависимость  от
позитивного.  Кейнс  отказывается  от  некоторых  основных  постулатов  неоклассического
учения, в частности от рассмотрения рынка как идеального саморегулирующегося механизма.
Рынок,  с  точки  зрения  Кейнса,  не  может  обеспечить  "эффективный  спрос",  поэтому
стимулировать  его  должно  государство  посредством  кредитно-денежной  и  бюджетной
политики.  Эта  политика  должна  поощрять  частные  инвестиции  и  рост  потребительских
расходов  таким  образом,  чтобы  способствовать  наиболее  быстрому  росту  национального
дохода. Практическая направленность теории Кейнса обеспечила ей широкую популярность в
послевоенные  годы.  Кейнсианские  рецепты  стали  идеологической  программой  смешанной
экономики и теории "государства всеобщего благоденствия" (welfare state).

С  начала  50-х  гг.  неокейнсианцы  (Р.  Харрод,  Е.  Домар,  Э.  Хансен  и  др.)  активно
разрабатывают проблемы экономической динамики и прежде всего темпов и факторов роста,
стремятся  найти  оптимальное  соотношение  между  занятостью  и  инфляцией.  На  это  же
направлена  концепция  "неоклассического  синтеза"  П.  Э.  Самуэльсона,  пытавшегося
органически  соединить  методы  рыночного  и  государственного  регулирования.
Посткейнсианцы (Дж. Робинсон, П. Сраффа, Н. Калдор и др.) в 60—70-е гг. сделали попытку
дополнить  кейнсианство  идеями  Д.  Рикардо.  Неорикардианцы  выступают  за  более
уравнительное  распределение  доходов,  ограничение  рыночной  конкуренции,  проведение
системы мер для эффективной борьбы с инфляцией.



Институционализм.  Обострение  внутренних  противоречий  рыночной  экономики
способствовало  зарождению  институционально-социологического  направления.  Его  истоки
восходят к идеям исторической школы в Германии (Ф. Лист, К. Книс, Б. Гильденбрандт, В.
Рошер,  Г.  Шмолер,  В.  Зомбарт,  М.  Вебер).  Новая  историческая  школа  критиковала
экономистов  (марксистов,  маржиналистов  и  др.)  за  чрезмерное  увлечение  голыми
абстракциями,  пропагандируя  необходимость  эмпирических  исследований,  основанных  на
богатом  историческом  материале.  Представители  исторической  школы  определяли
национальную  (политическую)  экономию  как  науку  о  повседневной  деловой
жизнедеятельности людей, извлечении ими средств существования и их использовании. 

До развертывания НТР это течение  не  пользовалось  на  Западе заметным влиянием;
взрыв его  популярности  в  70—80-е гг.  был связан  с  концепциями "постиндустриального",
"информационного",  "сервисного" общества,  теориями конвергенции различных социально-
экономических систем. 

На  базе  институционализма  в  конце  60-х  гг.  возникла  "радикальная
политэкономия", представители которой (Г. Шерман, Т. Вайскопф, Э. Хант и др.) в своей
критике капитализма используют ряд теоретических положений К. Маркса. 

На  вызов  традиционного  институционализма  представители  неоклассического
экономикса  (основного  течения  современной  экономической  науки)  ответили  развитием
неоинституциональных  исследований.  Неоинституционализм  (Р.  Коуз,  А.  Алчиян,  О.
Уильямсон,  X.  Демсец,  Д.  Норт  и  др.)  опирается  на  традиции  австрийской  школы
применительно к анализу социальных институтов. При этом сами институты рассматриваются
с позиции методологического индивидуализма. К этому направлению относятся теория прав
собственности, теория общественного выбора и др.



Монетаризм.  Монетаризм,  как  и  классический  либерализм  в  целом,  рассматривает
рынок  как  саморегулирующуюся  систему  и  выступает  против  чрезмерного  вмешательства
государства  в  экономику.  Особенностью этого направления  стало пристальное внимание к
денежной массе, находящейся в обращении, которую они считают определяющим фактором
развития  экономики.  Главным  пунктом  критики  стали  вопросы  экономической  политики
(проблемы инфляции, политики занятости и т. д.). Исходные предпосылки этой критики были
сформулированы  М.  Фридменом  в  его  работах  "Очерки  позитивной  экономики"  (1953),
"Капитализм и свобода" (1962) и позднее в написанной совместно с Роз Фридменом книге
"Свобода выбора" (1979). 

Его  методологией  является  неопозитивизм,  пытающийся  примирить  рационализм  и
эмпиризм.  В  основе  теории  лежит,  по  его  мнению,  возникшая  в  результате  соглашения
исследователей  абстрактная  гипотеза,  из  которой  выводятся  эмпирически  проверяемые
следствия  (предсказания).  Если  они  подтверждаются  практикой,  то  теория  считается
истинной, если нет, то она отвергается.  Поскольку практические предложения кейнсианцев
потерпели фиаско, то должна быть отвергнута и их теория. Однако подобная участь может
постичь и монетаризм, так как и эта теория напрямую ставится в зависимость от бесконечного
числа  подтверждений  и  всегда  можно  найти  противоречащие  ей  факты.  Это  тем  более
нетрудно сделать,  так как многие предпосылки монетаристов носят явно нереалистический
характер  (совершенная  конкуренция,  гибкость  цен,  полнота  экономической  информации,
зависимость  роста  национального  дохода  от  темпов  роста  денежной  массы  и  т.  п.).
Методологическая уязвимость теории монетаристов вызвала критику как кейнсианцев, так и
более последовательных сторонников классического либерализма.



Благо  это  средство  удовлетворения  потребностей  человека.  Следует  четко
разграничивать экономические и неэкономические блага.  Это различие связано с понятием
редкости, о котором уже шла речь ранее. Благо неэкономическое имеется в неограниченном
количестве.  Экономическое  благо  является  редким  благом.  Именно  соотношение  между
потребностью,  или  надобностью  (в  терминологии  К.Менгера,  видного  представителя
австрийской  школы),  и  доступным  для  распоряжения  количеством  благ,  делает  их
экономическими или неэкономическими. Так, если вы живете в тайге,  стволы деревьев для
постройки  жилища  не  являются  для  вас  экономическими  благами.  Ведь  их  количество  в
огромное число раз превышает вашу потребность в этом стройматериале. И вода для питья,
если вы живете на берегу чистейшего озера, не является экономическим благом. Таковым она
станет для вас лишь в пустыне,  где потребность  человека в  питье  оказывается  выше,  чем
доступное для удовлетворения этой потребности количество воды. Неоклассическая  школа
подчеркивает,  что  товар это  экономическое  благо,  предназначенное  для обмена,  но в  этом
определении отсутствует указание на то, что товар должен обязательно быть продуктом труда.
Товары, подчеркивает К.Менгер, это ≪экономические блага, независимо от их способности
к передвижению, независимо от лиц, предлагающих их для продажи, от их материальности,
независимо от характера их как продукта труда, предназначенные для обмена.

1  Важнейшими  характеристиками  товара  являются  потребительная  ценность
(стоимость) и меновая ценность (стоимость).1  Эти категории введены в научный оборот
много столетий назад. Аристотель, А.Смит, Д.Рикардо, Т.Мальтус, К.Маркс, Дж.С.Милль и
многие  другие  экономисты  подчеркивали  различие  между  потребительной  и  меновой
ценностью. Полезность блага, его свойства, благодаря которым оно может удовлетворять ту
или иную потребность  людей,  делают благо  потребительной ценностью.  Потребительная
ценность может непосредственно удовлетворять личную потребность человека или служить
средством  производства  материальных  благ.  Например,  хлеб,  масло,  картофель  и  т.  д.
удовлетворяют потребность в пище, ткань потребность в одежде и т.д.

Потребительную ценность имеют и многие блага, не созданные человеческим трудом,
например,  вода в источнике,  плоды дикорастущих деревьев.  Но не всякое благо,  имеющее
потребительную ценность, является товаром. Чтобы благо могло стать товаром, оно должно
быть предназначено для обмена. Необходимо отметить,  что потребительная ценность блага



должна удовлетворять потребности не того, кто его произвел, а поступать для потребления
другим людям, через обмен и удовлетворять потребности других членов общества.

Меновая  ценность  это  количественное  отношение,  в  котором  потребительные
ценности одного рода обмениваются на потребительные ценности другого рода. Например, 1
топор обменивается на 20 кг зерна. В этом количественном отношении обмениваемых товаров
и выражена их меновая ценность. Сторонники трудовой теории стоимости считали (А.Смит,
Д.Рикардо, К.Маркс и др.), что товары в определенных количествах приравниваются друг к
другу, потому что они имеют общую основу труд. Этой основой, по их мнению, не может
быть ни одно из природных свойств товара масса, объем, форма и т. п. , а только трудовые
затраты.  Необходимым  условием  обмена  является  различие  потребительных  ценностей
обмениваемых  товаров,  но  потребительные  ценности  различных  товаров,  как  качественно
разнородные,  с  точки  зрения  теоретиков  трудовой  стоимости  являются  количественно
несоизмеримыми.  Однако  в  современной  экономической  теории  принят  иной  подход,
ведущий  свое  начало  с  работ  представителей  теории  предельной  полезности:  К.Менгера,
Е.Бем-Баверка, Ф.Визера. Не трудовая стоимость лежит в основе обмена, а полезность, причем
именно проблема сравнения, соизмерения различных полезностей занимает важнейшее место
в их учении.

Если же стоимость товара определяется затратами труда на его производство, то труда
какого  качества  и  какова  должна  быть  продолжительность  этого  труда,  созидающего
стоимость?  Непосредственным  измерителем  трудовых  затрат  является  в  теории  трудовой
стоимости рабочее время. Стоимость товара будет определяться не индивидуальным рабочим
временем,  затраченным на  производство  единицы  товара,  а  так  называемым  общественно

необходимым рабочим временем. Эта категория характеризует время, ≪которое требуется для
изготовления какой-либо потребительной стоимости при наличных общественно нормальных
условиях производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности
труда. Но вновь возникает вопрос это труд простой или сложный? Квалифицированный или
неквалифицированный? Умственный или физический? Труд, результатом которого является
физически осязаемая вещь или услуга? Так, например, К.Маркс такого разнообразия вопросов
не рассматривает и говорит лишь о проблеме простого и сложного труда. По его мнению,
сравнительно  сложный  труд  выступает  в  стоимости  как  умноженный  или  возведенный  в
степень  простой  труд,  поэтому  меньшее  количество  сложного  труда  равняется  большему
количеству простого. Но чем (или кем) определяются коэффициенты, сводящие сложный труд
к простому? Внятного ответа  трудовая  теория на этот вопрос не  дает.  Обратимся  к  более
развернутой  характеристике  теории  предельной  полезности,  которая,  по  мнению  многих
западных  экономистов,  произвела  настоящий  переворот  в  экономической  теории,
фигурирующий под названием ≪субъективной революции≫.



Деньги и их функции. 
Деньги  представляют  собой  неотъемлемый  элемент  нашего  повседневного  бытия.

Современный  человек  не  может  представить  себе  рыночную  экономику  без  денежного
обращения. Деньги это продукт исторического развития. Они возникли на определенном этапе
хозяйственной  жизни  общества,  и  их  появление  стало  огромным  шагом  вперед  по
преодолению узости бартерного обмена. 

В  процессе  исторического  развития  формы денег  претерпели  серьезную  эволюцию.
Первоначально в качестве денег обращались товарные деньги, которые исполняли функции
денег,  а  также продавались и покупались  как обычный товар (например,  раковины, какао-
бобы, пушнина, ювелирные украшения и, наконец, золото и серебро). Позднее в обращении
появились символические деньги, затраты на производство которых значительно уступали
их  покупательной  способности  в  качестве  денег  (бумажные  деньги,  разменные  монеты).
Дальнейшее  развитие  обменной торговли привело к  появлению кредитных денег, которые
представляли собой обязательства вначале физических лиц, фирм, а затем и банков.

Деньги,  по  определению,  обладают  абсолютной  ликвидностью.  На  языке
экономической теории это означает, что издержки обмена денег на какие-либо другие блага
равны нулю.

Какова же природа современных денег?  С одной стороны, государство выпускает  в
обращение  деньги  как  законное  средство  платежа  в  экономике. Предложение
денег (денежную массу) обеспечивает по согласованию с правительством Центральный банк
страны. В таком случае, современные деньги представляют собой декретные деньги, которые
правительство провозглашает обязательными для приема при обмене и в качестве законного
способа уплаты долгов.

С  другой  стороны,  население  страны  воспринимает  выпускаемые  в  обращение
бумажные деньги как общепризнанное средство обмена. Люди признают за «кусками бумаги»
способность играть роль денег в экономике, поскольку они доверяют правительству, полагая,
что оно не будет злоупотреблять своим монопольным положением эмитента денег и сохранит
бумажные  деньги  редким  благом  Поэтому  говорят,  что  современная  денежная  система
носит фидуциарный характер (от лат. «fiducia» сделка, основанная на доверии).



B  экономике  страны  население  предъявляет спрос  на  деньги, поскольку  они
выполняют важные функции/Именно благодаря этим функциям население  и ценит  деньги.
Следует  выделить  четыре  основных  функции  денег:  счетная  единица,  средство  обмена,
средство сохранения ценности и средство платежа. 

Рассмотрим эти функции подробнее.
 Счетная  единица. В  бартерной  экономике,  где  нет  места  деньгам,  торговля

ведется по относительным ценам товаров (ценность овцы выражается через топоры, ценность
которых, в свою очередь, выражается через пшеницу, ценность которой можно выразить через
овец и т. д.). Чем больше товаров вовлекается в обмен, тем больше количество относительных
цен.  Поэтому объективно требуется своеобразная «мерная линейка»,  единая мера ценности
всех других товаров, роль которой выполняют деньги. С появлением денег цены всех товаров
получают денежное выражение. Цена это пропорция обмена товаров на деньги.'

 Средство  обмена.  В бартерной  экономике  необходимо  двойное  совпадение
потребностей для заключения сделок: человек, торгующий яблоками, сможет обменять их на
груши, только, если он встретит такого продавца, располагающего грушами, которому нужны
яблоки. Эта проблема становится все более сложной по мере роста числа товаров и продавцов.
Деньги прекрасно решают эту проблему.  Они становятся  посредниками в товарообменных
сделках. Формула бартерного обмена Т-Т превращается в формулу товарного обмена Т-Д-Т.
Первоначально  в  функции  средства  обмена  выступали  реальные  товарные  деньги  слитки
золота  и  серебра,  которые  необходимо  было  делить,  взвешивать,  устанавливать  пробу.
Позднее  люди  перешли  к  использованию монет, т.  е.  слитков  денежного  металла
определенного веса, пробы и формы с печатью государства, удостоверяющей их подлинность.
Это экономило трансакционные издержки, но полноценные монеты в обращении стирались и
обесценивались,  что  привело,  в  конечном  счете,  к  их  замене  символическими  деньгами
бумажными купюрами различного достоинства.

 Средство  сохранения  ценности. Люди  хранят  свое  богатство  в  форме  различных
активов и деньги являются одним из таких активов. Деньги позволяют сохранить ценность богатства,
служат его накоплению, хотя их ценность может со временем меняться. Но то же самое мы можем
сказать  и  о  других  активах,  которые  используются  для  сохранения  ценности.  Кроме  того,  если
сравнить  деньги  с  акциями  или  недвижимостью,  то  можно  сказать,  что  деньги  относительно
безрисковый актив и достаточно надежная форма хранения богатства в отсутствие инфляции.

 Средство  платежа.  В денежной  форме  может  фиксироваться  величина
обязательств  и  долгов;  поэтому  деньги  служат  средством  платежа.  В  этой  роли  деньги
используются, когда наблюдается несовпадение по времени покупок и продаж, т. е. товары



продаются  в  кредит.  Инструментом,  обслуживающим  кредитные  сделки,
является вексель безусловное  долговое  обязательство.  Имея  в  своих  активах  векселя
различных  фирм,  банки  могли  на  их  основе  выпускать  собственные  векселя
банкноты, которые превращали банки в должников: банкноты могли быть погашены за счет
имущества  банков.  Таким  образом,  появились кредитные  деньги, получившие  широкое
хождение.

Первые бумажные деньги появились в Китае  еще в XII  веке,  а в России бумажные
деньги,  которые  назывались  ассигнациями,  были  выпущены  при  Екатерине  II,  Бумажные
деньги это очень удобное средство обмена. Если деньги редки, т. е. их предложение носит
ограниченный характер, то они имеют ценность и люди могут бумажными деньгами платить
при покупках товаров и по своим обязательствам.

Следовательно, деньги представляют собой ведущий актив, который выполняет четыре
главные функции, но при этом, в отличие от других активов (например, акций, облигаций и т.
п.),  не приносит дохода своему владельцу. Отсутствие дохода является платой за высокую
ликвидность денег.

Важно еще раз подчеркнуть, что в современном мире деньги утратили свою товарную
природу.  Золото  перестало  выполнять  роль  денег,  поскольку  из  золота  не  чеканят  монет,
пускаемых в обращение; оно не служит счетной единицей при определении товарных цен и не
является денежным металлом для накопления богатства (государства держат золото в своих
резервах прежде всего как высоколиквидный товар, который можно легко продать на мировом
рынке).  Экономисты  назвали демонетизацией уход  золота  из  обращения  и  прекращение
выполнения им роли денег.

Деньги в  экономике совершают непрерывный кругооборот,  находятся  в  постоянном
движении, меняя своих владельцев. Это движение денег, опосредствующее оборот товаров и
услуг,  называется денежным  обращением. Оно обслуживает  реализацию  товаров,  а  также
движение финансового капитала.

В мире существуют различные системы денежного обращения, которые сложились
исторически и закреплены законодательно каждым государством. К важнейшим компонентам
денежной системы относятся:

1) национальная денежная единица (доллар, рубль, франк, марка, йена, крона и т. д.), в
которой выражаются цены товаров и услуг;

2)система  кредитных  и  бумажных  денег,  разменных  монет,  которые  являются
законными платежными средствами в наличном обороте;

3)система эмиссии денег, т. е. законодательно закрепленный порядок выпуска денег в
обращение;

4) государственные органы, ведающие вопросами регулирования денежного обращения.
Таким образом, можно выделить четыре этапа эволюции денег:
1. Металлические деньги (первые монеты появились в XII веке до н. э. в Китае);.
2. Бумажные деньги (первые бумажные деньги введены в обращение в 812 г. н. э. в

Китае);
3. Безналичные деньги (чеки, чековые депозиты появились в XIX веке в Европе);
4. Электронные  деньги  (пластиковые  карты,  системы  электронных  расчетов

появились в XX в.).
Безналичные  расчеты  –  это  расчеты,  при  которых  движение  и  хранение  денежных

средств происходит без участия наличных денег, посредством зачисления денежных средств
на банковские счета или их перечисления со счета плательщика на счет получателя.

Если  кратко  рассмотреть  историю  денег  в  России,  то  стоит  выделить  такие
особенности. Собственная чеканка монет впервые возникла в IX–X веках в Киевской Руси. В
этот  период  месторождений  драгоценных  металлов  на  территории  страны  не  было
обнаружено, поэтому все сырье для чеканки денег было завозным. Золото поступало с юга,



серебро завозилось как из Европы, так и с юга. Первой денежной реформой в нашей стране
можно  считать  реформу  Е.  Глинской  (1534–1538  гг.).  Причинами  реформы  стали:  рост
товарного производства; концентрация власти в едином центре; массовая подделка денег.

Реформа позволила создать единую унифицированную систему денежных знаков:
1 рубль = 100 копеек = 200 денег = 400 полушек.

Кроме того, счетными единицами были: полтина (50 копеек), гривна (10 копеек), алтын
(3 копейки).

Исторически сформировались такие разновидности систем обращения металлических
денег как биметаллизм и монометаллизм. Биметаллизм, базирующийся на использовании в
качестве денег двух металлов — золота и серебра, существовал в ряде стран Западной Европы
в XVI-XIX вв.

Ярмарки и банки. 
Самыми  оживлёнными  местами  торговли  в  Европе  были  ярмарки,  в  которых

принимали участие сотни крупных купцов из разных стран.
До конца XIII века наиболее известными были ярмарки в графстве Шампань на северо-

востоке Франции. Они продолжались почти круглый год. Затем их сменила ярмарка в Брюгге.
На международных ярмарках торговали товарами как со всей Европы, так и с Востока.

Ярмарки были шумными и многолюдными. Поблизости от купеческих лавок стояли
столики менял. Они занимались обменом денег: ведь в каждой стране были в ходу монеты
различного веса и чеканки. Менялы также давали деньги в долг под высокий процент. Так
менялы становились ростовщиками (у них деньги как бы «росли»).

Из менял и ростовщиков уже в XIV— XV веках вышли первые владельцы банков1.
Банкиры брали деньги на хранение, переводили купцам деньги из одной страны в другую. В
руках купцов и  банкиров накапливались  большие богатства.  Нередко они давали крупные
суммы в долг  королям и  феодалам.  Самые первые  банки возникли  в  Северной Италии,  в
Ломбардии (откуда пошло слово «ломбард»).

Теперь  наряду  с  главной  собственностью  Средневековья  —  недвижимой  (земля  и
постройки  на  ней)  всё  большее  значение  начинает  приобретать  создаваемая  в  городах
движимая собственность (деньги, товары, корабли и т. п.). Постепенно, но неуклонно деньги
способствовали  угасанию  натурального  хозяйства,  а  вместе  с  ним  изменяли  быт,  мотивы
поведения людей.

Экономические системы



Экономическая  система  —  это  совокупность  взаимосвязанных  и  упорядоченных
составных  частей  экономики.  Экономическая  система  представляет  собой  систему  связей
между производителями и потребителями материальных и нематериальных благ. В экономике
каждой  страны  существует  много  разных  видов  деятельности  и  каждый элемент  системы
может функционировать потому, что находится во взаимодействии и взаимозависимости от
других компонентов. Реально существующие экономические системы отражаются в научных
экономических системах. Анализ экономики как системы был дан А. Смитом, Д. Рикардо, К.
Марксом,  В.  И.  Лениным,  М.  И.  Туган-Барановским,  А.  Маршаллом Дж.  М.  Кейнсом.  Из
российских  ученых  также  системное  представление  об  экономике  разрабатывали  И.  Т.
Посошков, Н. Г. Чернышевский и др.

Экономическая система включает в себя следующие элементы:
••технико-экономические (производительные силы);
••социально-экономические (производственные отношения);
••ресурсы (трудовые, природные и др.);
••общественное разделение труда (специализация);
••процесс труда и его моменты (труд, средства труда, предмет труда);
••производственные возможности;
••эффективность производства.
Экономика  как  система  характеризуется  двумя  тенденциями:  устойчивостью  и

изменчивостью, в основе которой лежат интересы людей.
Выделяют три группы критериев экономической системы:
••структурообразующие (производственные отношения); 
••социально-экономические (способ соединения рабочей силы и средств производства);
••объемные и динамические критерии (статичность или динамичность системы).

Различают  два  основных  типа  технико-экономических  систем:  присваивающее
хозяйство и воспроизводящее хозяйство.

Присваивающее  хозяйство  —  добывание  готовых  продуктов  природы  (собира-
тельство, охота, рыболовство), существовало на ранних этапах истории человечества.

Воспроизводящее  хозяйство  —  получение  продуктов  природы  посредством  зем-
леделия, скотоводства, преобразования природных веществ в промышленные изделия.



В рамках  воспроизводящего  хозяйства  выделяют  три вида  технико-эконо-мических
систем:  доиндустриальную  (в  основном  присваивающая  и  аграрная),  индустриальную
(основана  на  машинной  технике),  постиндустриальную  (выделение  телекоммуникаций  и
ведущее положение сферы нематериальных услуг).

Современная  экономика  представляет  собой  этап  в  развитии  воспроизводящего
хозяйства — переход к постиндустриальной экономике.

В экономике каждой страны имеется множество различных видов деятельности, и 
каждая составляющая ее системы находится во взаимосвязи и взаимодействии.

Производительные  силы  —  личные,  субъективные  и  вещественные  факторы  об-
щественного производства в их взаимодействии. Определяющим фактором в этом единстве
выступает  трудящийся  человек.  Развитая  производительная  сила  каждого  трудящегося
является действительным богатством общества. Производительные силы образуют ведущую
сторону  общественного  производства.  Функционирование  производительных  сил  всегда
осуществляется в определенной социально-экономической форме, в условиях того или иного
типа производственных отношений.

Производственные  отношения  —  совокупность  отношений  между  людьми,
складывающихся  в  процессе  общественного  производства,  распределения,  обмена  и
потребления  благ;  экономический базис  общества.  Производственные отношения  являются
определяющими  во  всей  системе  общественных  отношений.  Различают  два  вида
производственных  отношений  —  организационно-экономические  и  социально-
экономические.  Отношения  первого  вида  характеризуют  степень  развития  и  организации
производительных сил,  комбинацию их элементов  безотносительно к общественной форме
производства  (разделение  труда,  специализация,  кооперирование  производства,
централизация  и  т.  п.).  Отношения  второго  вида  характеризуют  общественную  форму
производства. Основу их составляют отношения собственности на средства производства.

Экономическая система, кроме основных ее элементов — производительных сил и 
производственных отношений, — включает природу, политику, право, культуру, которые 
взаимодействуют с основными элементами экономической системы.

Экономическая  система институционалистов,  как  видим, включает  в  себя  не только
экономические,  но и социологические элементы и поэтому получила название «социально-
экономическая  система».  В  этой  системе  содержится  симбиоз  марксистской  и  сугубо
институционалистской трактовки категории «экономическая система».

Формирование  теоретических  экономических  систем  в  России  в  настоящее  время
представляется  весьма  сложной  проблемой,  поскольку  этап  переходной  экономики,
характеризующийся коренными изменениями экономической системы в реальной практике,
требует  сочетания  традиций  отечественной  научной  школы  и  объективно  существующей
экономической действительности в стране.



Типологизация экономических систем

Реальные исторические типы социально-экономических систем являются  смешанной
экономикой. Их классификация происходит на базе сочетания двух критериев: 

••в зависимости от формы собственности (коллективная или частная форма хозяйства);
••в зависимости от преобладания механизма регулирования экономики.
С  точки  зрения  особенностей  регулирования  различаются  три  типа  экономики:

традиционная, рыночная, централизованно управляемая:
••традиционная  —  унаследованная  от  прошлого,  с  устаревшими  средствами

производства, со слабой реакцией на технический прогресс и новые потребности;
••рыночная  —  характеризуется  частной  собственностью  на  ресурсы,  роль  госу-

дарственного регулирования экономики незначительна;



••централизованно управляемая  — действия индивидуумов подчинены директивам
из центра исходя из хозяйственного плана.

Современная экономика не является единой системой. В 1930-е гг. в западных странах
возникла  смешанная  экономика,  сочетающая  частные,  корпоративные,  общественные
интересы.

В  экономической  теории  выделяют  два  подхода  к  типологизации  экономических
систем:

••формационный;
••цивилизационный.
Формационный подход выявил пять видов экономических систем, таких как:
••первобытнообщинная система — охватывает период от выделения человека из мира

животных (2–3 млн лет) до появления первых цивилизаций Древнего мира (IV–III тыс. до н.
э.);

••рабовладельческая  система,  экономика цивилизаций Древнего мира,  основанная на
труде рабов. В этой системе существовали и взаимодействовали два сектора: государственный
(дворцовые и храмовые хозяйства) и общинно-частный (хозяйства крестьян и вельмож). Это
период с IV–III тыс. до н. э. до V в. н. э.;

••феодальная  система  (V–XVII  вв.),  в  основе  которой  было  частное  поместье.
Существовали  барщинное  и  оброчное  хозяйства.  В  первом  господская  земля  и  наделы
крестьян  обрабатывались  крестьянским  инвентарем,  во  втором  —  крестьяне  платили
фиксированный оброк феодалу;

••капиталистическая  система  (XVII–XX  вв.),  в  основе  которой  лежит  крупная
индустрия.  Ключевой  особенностью  системы  выступает  использование  наемной  рабочей
силы.  Главным  регулятором  равновесия  между  потребностями  и  ресурсами  в  обществе
является рыночный механизм, а государство выполняет вспомогательную роль;

••социалистическая система (ХХ в.), в ее основе лежит общественная собственность на
средства производства.  Общественная собственность выступает в форме государственной, а
также  собственности  предприятий  и  кооперативов.  Допускается  частная  трудовая
деятельность. Экономика регулируется посредством централизованного планирования. В ходе
реформирования  экономики  в  современной  России  централизованное  планирование  и
общественная собственность уступили место свободному рынку и частной собственности.

В реальной действительности названные экономические системы не укладываются в
пределы  той  или  иной  типологизации,  поскольку  любая  экономическая  система  является
многоукладной и сочетает в себе различные типы собственности.

Формационный  подход  исходит  из  решающей  роли  непосредственного  процесса
производства  в  общественном  воспроизводстве.  В  основе  этого  подхода  лежит  идея
соответствия  производственных  отношений  уровню  и  характеру  производительных  сил.
Именно  развитие  производительных  сил  определяет  переход  от  одной  общественно-
экономической формации к другой.

Формационный  подход  был  разработан  К.  Марксом  и  советской  политической
экономией.  Он  до  настоящего  времени  не  утратил  своей  научной  ценности,  поскольку
отражает реальные стороны экономической системы.

Вместе с тем в российской учебной литературе отмечаются недостатки формационного
подхода, к числу которых относят:

••ограниченный  характер  (применим  только  к  Западной  Европе)  и  отсутствие
всеобщего значения;

••чрезмерный упор на конфронтационность собственников и несобственников;
••прерывистость исторического процесса;
••недоучет роли социокультурного и других факторов.
Поэтому  в  экономической  литературе  предпринимается  поиск  новых  подходов  к

характеристике экономических систем. Выдвигается теория циклического развития общества,
цивилизационный подход, который выделяет семь цивилизаций:



••неолитическую (продолжительность 30–35 веков);
••восточно-рабовладельческую (20–23 века);
••античную (12–13 веков);
••раннефеодальную (7 веков);
••предындустриальную (4,5 века);
••индустриальную (2,3 века);
••постиндустриальную (1,3 века).
Цивилизационный подход к типологизации экономических систем включает действие

как экономических (внутренних), так и неэкономических (внешних к экономике) факторов —
социокультурных, социально-политических, природно-экономических, географических и т. д.

Сторонники этого подхода называют следующие его достоинства:
••многомерность анализа;
••множественность критериев;
••многослойность и постепенность исторического процесса;
••отход от классовых конфронтационных оценок.
Однако  цивилизационный  подход  сохраняет  опасность  для  экономической  теории,

поскольку существует возможность, во-первых, размывания предмета экономической теории
и, во-вторых, утраты ее экономического содержания.



Смешанная  экономика  —  это  сочетание  и  взаимодействие  частного  и  государ-
ственного секторов экономики, рынка и государственного регулирования, капиталистических
тенденций и социализации жизни, экономических и неэкономических начал.

Такое определение понятия «смешанная экономика» является своего рода обобщением
четырех подходов к его трактовке, существующих в современной экономической литературе.

Первый подход исходит из сочетания и взаимодействия различных секторов хозяйства
(частного и государственного), базирующихся на различных формах собственности.

Второй  подход  основан  на  кейнсианском  учении,  сочетающем  рынок,  рыночный
механизм и государственное регулирование. Третий подход базируется на сочетании частного
капитала  и  социальности,  общественных  социальных  гарантий.  Он  исходит  из  идеологии
различных социал-реформистских течений.

Четвертый  подход  вытекает  из  цивилизационной  концепции,  ориентированной  на
сочетание экономических и неэкономических начал.

Смешанная  экономика — это открытая  экономика,  в  которой каждый сектор  имеет
свою нишу.  В ней существуют и взаимодействуют между собой частная,  государственная,
коллективная, общенародная и другие формы собственности. Соотношение различных форм
собственности подвижно и зависит от конкретных условий каждой страны на разных этапах ее
развития.

Современная смешанная экономика — это не механическое объединение различных
секторов хозяйства, а целостная система нынешнего развитого общества.

Современные смешанные экономические системы сложились в последние десятилетия
ХХ в. Для них характерна социальная направленность экономики и общества, о чем говорит
высокий уровень жизни населения. Так, только за 20 лет (1970–1990 гг.) реальные доходы на
душу населения в «семерке» (шести странах Запада и Японии) увеличились в 1,5–2 раза,  а
доля заработной платы достигает 3/5 общей суммы доходов. Разница в доходах 10 % наиболее
богатых и 10 % наиболее бедных не превышает 6–7 раз.

Развитие  смешанной  экономики  в  развитых  странах  мира  вплоть  до  1970-х  гг.
осуществлялось на основе кейнсианского учения. Но начиная со второй половины 70-х гг. ХХ
в.  кейнсианство  уступило  место  неоконсервативной  модели,  которой  свойственно
ограниченное вмешательство государства в экономику и полное господство рынка.

Основные концепции смешанной экономики 



Рассмотрим,  какие  есть  основные  модели  смешанной  экономики,  исходя  из  их
фундаментальной природы. Эксперты выделяют следующие. 

1. Неоэтатистская модель Основной ее признак национализация ключевых отраслей, а
также  влияние  на  рынок  с  тем,  чтобы  возможности  отдельных  игроков  были  примерно
одинаковыми.  В  ряде  случаев  в  экономическую  политику  включаются  антимонопольные
механизмы. 

2. Неолиберальная модель Характеризуется меньшим вмешательством государства в
дела  рынка,  чем  при  неоэтатистском  сценарии.  Власти  стараются  влиять  на  качество
функционирования хозяйственных институтов, но не на сам конкурентный процесс. Вместе с
тем антимонопольный компонент также может быть задействован с целью защиты свободной
конкуренции. 

3. Модель согласованного действия В ее основе принцип нахождения компромисса
между  различными  субъектами  хозяйственного  процесса  бизнесами,  правительством,
обществом  (часто  в  лице  профсоюзов).  Характеризуется  достаточно  высокими  налогами
(обычно  выше,  чем  в  тех  странах,  где  практикуется  неолиберальная  модель),  часто
исчисляемыми по прогрессивной шкале.

 Конечная цель властей обретение ресурсов для поддержания равенства социального
положения  граждан.  Таковы  самые  распространенные  модели  смешанной  экономики.
Безусловно, по мере естественного хода хозяйственных процессов приоритеты в тех или иных
государствах  могут  меняться.  Национальные  модели  смешанной  экономики,  как  считают
эксперты,  склонны  эволюционировать,  адаптируясь  к  социально-политической
действительности, внешней конъюнктуре, развитию технологий, появлению новых рынков. 

Смешанная экономика в США 

Как  функционируют  в  разных  странах  модели  смешанной  экономики?  Кратко
рассмотрим  соответствующие  особенности  на  примере  наиболее  мощных  экономических
держав. Начнем с США. Американская модель смешанной экономики, как считают многие
эксперты,  характеризуется  минимальным  вмешательством  государства  в  хозяйственные
процессы. Соответствующего вида собственность занимает сравнительно небольшую ролью в
сравнении с частной. Ведущую роль в экономике США играет негосударственный капитал,
однако  его  направленность  регулируется  властными  структурами  посредством  издания
законов,  связанных с отчетностью, социальными обязательствами,  уплатой налогов и иных
сборов. Роль властей в экономике США может быть заметной в сегменте государственных
заказов, в основном оборонного и научного характера. Как известно, военный бюджет США
это  более  500  млрд  долларов.  Многие  экономисты  считают,  что  американская  модель
смешанной  экономики  направлена  на  стимулирование  гражданской  предпринимательской
активности. На практике это может выражаться в минимальном количестве формальностей
при  открытии  бизнеса.  Также  меры  социальной  поддержки  малообеспеченных  групп
американцев  не  столь  масштабны,  как  во  многих  других  западных  странах.  Пособия  по
безработице  и  льготы  способны  обеспечить  разве  что  минимальные  потребности  при  тех
ценах,  что  присутствуют  в  США.  Поэтому  граждане  и  стремятся  найти  работу  или
организовать собственный бизнес. 

Модель смешанной экономики в ФРГ 



Чем характеризуется германская модель смешанной экономики? Эксперты называют
главной ее характеристикой как раз-таки выраженную социальную ориентированность. И это
отличает немцев от американцев. Те же самые пособия в Германии обеспечивают нормальный
уровень жизни. Власти ФРГ стараются выстраивать регулирование экономики так, чтобы был
компромисс между приоритетами бизнеса и общества. С одной стороны, предприятия должны
быть эффективными, способствовать росту ВВП и развитости экономики в целом. С другой
социальная  справедливость  должна  быть  обеспечена.  Германская  модель  смешанной
экономики обладает следующими характерными особенностями. Во-первых, это справедливая
конкурентная среда. Каждый субъект хозяйственного процесса, исходя из политики властей
ФРГ,  должен  иметь  равные  возможности  для  реализации  своего  предпринимательского
потенциала. Во-вторых, немецкая модель смешанной экономики подразумевает справедливое
распределение  доходов.  Это  может  выражаться  как  в  стимулировании  бизнесов  к
выстраиванию  сбалансированных  тарифных  сеток  в  аспекте  начисления  зарплаты  по
должностям,  так  и,  например,  в прямом участии государства  в выравнивании социального
положения  граждан,  труд  которых  оплачивается  неодинаково.  В  частности,  посредством
предоставления жилищных льгот, поддержки в страховании, образовании. 

Японская модель 

Японская  модель  смешанной  экономики  очень  специфична.  Прежде  всего  стоит
отметить,  что  в  ней сильны национальные  традиции,  влияние  которых прослеживается  на
многих участках хозяйственного процесса. Это и специфика взаимоотношений руководства и
подчиненного,  это  и  сохраняющийся  институт  наследственности  в  аспекте  профессии  и
выбора  предприятия,  на  котором  работать.  Другая  особенность,  которой  характеризуется
японская модель смешанной экономики значительно более выраженное, чем, скажем, в США,
вмешательство государства  в  хозяйственные процессы.  Наиболее сильно это выражается  в
определении  ключевых  векторов  развития  национальной  экономики,  принципов
взаимодействия с зарубежными игроками. Немаловажную роль в японской экономике играет
та же социальная справедливость. 

Шведская концепция 

Рассмотрим  то,  чем  характеризуется  шведская  модель  смешанной  экономики.  Как
считают эксперты,  в Швеции построено общество,  близкое  по характеристикам к типично
социалистическим  идеалам.  Меры  финансовой  и  материальной  поддержки  гарантированы
практически всем категориям граждан, независимо от наличия или отсутствия работы, стажа,
профессии.  Есть  даже  термин  "скандинавский  социализм".  Разумеется,  в  рамках
функционирования  такой  модели  экономики  на  бизнес  возлагается  большая  налоговая
нагрузка.  Взамен,  вместе  с  тем,  он  получает  клиентов  с  гарантированно  высокой
покупательной  способностью,  а  также  защищенность  в  аспекте  банковских  платежей  и
справедливых  судов,  то,  о  чем  мы  говорили  выше,  перечисляя  аспекты  "социального
партнерства"  между  государством  и  бизнесом.  Вместе  с  тем  в  среде  экономистов  бытует
мнение,  что  шведская  модель  смешанной  экономики  имеет  слишком  большой
"социалистический" уклон. Многим предприятиям становится сложно вести дела при условии
жесткого налогового бремени. 

Китайская модель 



Рассмотрим  то,  как  функционирует  рыночная  хозяйственная  система
коммунистической страны. Как такое возможно при том, что в СССР все было под контролем
государства?  Как устроена китайская  модель  смешанной экономики?  Все дело в  том,  что,
начиная с 70-х годов, Компартия КНР решила открыть национальную экономику для внешних
инвесторов с тем, чтобы использовать огромный производственный потенциал страны. Были
либерализированы  законы,  касающиеся  открытия  филиалов  зарубежных  корпораций.  Но
политическая  система  при  этом  осталась  неизменной.  Иностранцев  завлекала  дешевизна
кадровых  ресурсов  в  КНР,  и  они  охотно  инвестировали  в  экономику  коммунистического
государства,  решившего  открыть  себя  рынку.  В  результате  этого  сегодня  Китай  одна  из
ведущих промышленных держав. При этом, в силу того, что политический режим не менялся,
власти КНР имеют возможность командно-административными методами задействовать этот
ресурс  так,  как  считают нужным. Например,  использовать  его  в  целях повышения  уровня
жизни  граждан,  их  социальной  защищенности.  Которая  сейчас,  как  признают  многие
эксперты,  не  на  очень  высоком уровне.  Стоит также  отметить,  то  в  Китае  хорошо развит
институт мелкого предпринимательства. Многие китайцы открывают пусть и небольшие, но
приносящие доход торговые точки, рестораны, транспортные компании. Получается, что при
коммунизме в КНР присутствует весьма развитый капитализм. 

Тема 1.2. Предприятие в современной экономике.

РЫНОК



Учитывая, что в кратком определении невозможно осветить все грани этой важнейшей
экономической  категории,  можно  сказать,  что  рынок  это  способ  взаимодействия
производителей  и  потребителей,  основанный  на  децентрализованном,  безличностном
механизме ценовых сигналов.  В условиях исследуемой формы хозяйства рыночные связи
охватывают всю систему и всех субъектов экономических отношений.  Участниками рынка
являются и предприниматели, и работники, продающие свой труд, и конечные потребители, и
владельцы  ссудного  капитала,  собственники  ценных  бумаг  и  т.  д.  Основных  субъектов
рыночного  хозяйства  принято  подразделять  на  три  группы:  домашние  хозяйства,  бизнес
(предприниматели) и правительство. 

Домашнее  хозяйство  основная  структурная  единица,  функционирующая  в
потребительской  сфере  экономики.  Она  может  состоять  из  одного  или  более  человек.  В
рамках  домашнего  хозяйства  потребляются  конечные  продукты  сферы  материального
производства и сферы услуг. Домашние хозяйства являются собственниками и поставщиками
факторов производства в рыночной экономике. Полученные от продажи услуг труда, капитала
и  других  факторов  производства  деньги  расходуются  для  удовлетворения  личных
потребностей (а не для наращивания прибыли).

Бизнес  это  деловое  предприятие,  функционирующее  с  целью  получения  дохода
(прибыли). Оно предполагает вложение в дело собственного или заемного капитала, доход от
которого расходуется не просто на личное потребление, а для расширения производственной
деятельности. Бизнес является поставщиком товаров и услуг в рыночном хозяйстве.

Правительство  представлено  главным  образом  различными  бюджетными
организациями,  которые не имеют своей целью получение прибыли, а реализуют функции
государственного регулирования экономики. Один и тот же человек (взрослый член общества)
может быть в составе и домашнего хозяйства, и бизнеса, и правительственного учреждения.
Например,  работая  по  найму  государственным  служащим,  вы  являетесь  предтавителем
правительственной  организации;  владея  ценными  бумагами  какой-либо  корпорации,  вы
представляете  бизнес;  расходуя  свой  доход  на  цели  личного  потребления,  вы  являетесь
членом домашнего  хозяйства.  Соответственно  современная  рыночная  экономика  это  целая
система  рынков:  товаров  и  услуг,  труда,  ссудных  капиталов,  ценных  бумаг,  иностранной
валюты  и  др.  Важнейшими  условиями  возникновения  рынка  являются  общественное
разделение труда и специализация.  Первая из этих категорий означает, что в любом более
или менее многочисленном сообществе людей никто из участников хозяйства не может жить
за  счет  полного  самообеспечения  всеми  производственными  ресурсами,  всеми
экономическими благами. Различные группы производителей занимаются отдельными видами
хозяйственной деятельности. Это и означает специализацию в производстве тех или иных благ
и  услуг.  Специализация,  в  свою  очередь,  определяется  принципом  сравнительного
преимущества,  т.  е.  способностью  производить  продукцию  при  относительно  меньшей
альтернативной  стоимости.  Сравнительное  преимущество  является  одним  из  центральных
понятий в экономической теории. Производители обладают разными навыками, умением, по
разному обеспечены ограниченными ресурсами. Например, два человека,  А  и  В,  производят
обувь и  платья.  Субъект  А  за месяц может изготовить  2 пары обуви или сшить  4 платья.
Производитель  В  соответственно 4 пары обуви или 16 платьев.  Альтернативная стоимость
одной пары обуви субъекта  А  равна двум платьям; у субъекта  В  альтернативная стоимость
пары  обуви  равна  четырем  платьям.  Относительно  меньшая  альтернативная  стоимость
(издержки упущенных возможностей) производства обуви у производителя А. Следовательно,
ему  следует  полностью  сосредоточиться  (специализироваться)  на  производстве  обуви,



другому производителю целесообразнее специализироваться на производстве платьев, так как
именно это благо имеет относительно меньшую альтернативную стоимость у производителя
В.  Принцип сравнительного преимущества объясняет как процессы специализации в рамках
отдельного предприятия, так и в международных масштабах.

Условием  возникновения  рынка  является  и  так  называемая  экономическая
обособленность,  или  хозяйственная  автономия  субъектов  рынка.  Ведь  обмениваются
благами, созданными на основе общественного разделения труда и специализации, полностью
независимые,  самостоятельные  в  принятии  хозяйственных  решений  производители.
Хозяйственная автономия означает, что только сам производитель решает, что производить,
как  производить,  кому  и  где  продавать  созданную  продукцию.  Адекватным  правовым
режимом состоянию экономической обособленности является режим частной собственности.
На  последнем  выводе  необходимо  остановиться  подробнее.  Может  ли  вообще  возникнуть

рынок  какого-либо  товара,  если  в  обществе  отсутствуют  ≪правила  игры≫,  наделяющие
субъектов  хозяйства  теми  или  иными  правомочиями  из  ≪пучка  прав≫.  Кто  станет
специализироваться, например, на производстве картофеля с целью последующего обмена его
на другую необходимую продукцию, если по закону земельный участок в любое время может
быть конфискован в пользу государства или других лиц; если производитель картофеля лишен
права на доход (должен бесплатно сдавать продукцию государству); если не существует права
продажи и наследования земельного участка и т. д. Конечно, можно заставить производить
картофель силой, путем принуждения, но тогда мы не можем говорить о рынке, ибо перед
нами будет  пример иерархической  системы хозяйства.  Современная  экономическая  теория
делает  акцент  на  том,  что  рынки  могут  существовать  только  для  продуктов,  права
собственности на которые могут легко устанавливаться, реализовываться и передаваться. Для
возникновения  рынка  какого-либо  продукта  важна  и  величина  транзакционных  издержек.
Допустим, вы решили заняться выпечкой пирожных у себя дома с целью их последующей
продажи  в  самых  оживленных  точках  вашего  города.  Однако  необходимо  получить
разрешение  санэпидемстанции  на  подобную  деятельность,  лицензию  от  муниципалитета,
вероятно, придется платить дань рэкетирам, если речь идет о нынешних российских условиях
и  т.  п.  Если  все  эти  трансакционные  издержки  для  желающих  заняться  производством
пирожных  на  продажу,  по  предварительным  расчетам,  окажутся  выше  предполагаемого
дохода, то рынок пирожных так и не будет создан. Таким образом, трансакционные издержки
определяют  условия  и  границы  рыночной  деятельности.  И,  наконец,  важным  условием
возникновения рынка является свободный обмен ресурсами. Ведь общественное разделение
труда, специализация и обмен  могут  существовать и в иерархических системах,  где Центр
определяет кому и что производить, кому и с кем обмениваться произведенной продукцией.
Только  свободный  обмен,  существующий  в  спонтанных  (стихийных)  порядках,  позволяет
сформироваться  свободным ценам,  которые  и  будут  подсказывать  хозяйственным агентам
наиболее эффективные направления их деятельности.



ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В предыдущих темах были рассмотрены различные аспекты рыночной экономики:

поведение потребителя и деятельность фирмы,  факторов    производства.    При    этом
упрощенно предполагалось, что достижение рыночного равновесия происходит на отдельных
рынках сравнительно независимо и автономно. Иными словами, ранее речь шла о частичном
равновесии,  когда  один  рынок  рассматривался изолировано  от  остальной  экономики.  При
определении  равновесной  цены  и равновесного количества на некотором рынке, мы
предполагали, что его воздействие на другие рынки незначительно или вовсе отсутствует.

Частичное равновесие — равновесие, складывающееся на отдельном рынке.
Однако экономика представляет собой взаимосвязь хозяйственных единиц, каждая из

которых приспосабливается к рыночной ситуации и стремится получить максимальный доход.
Иными словами, при анализе необходимо учитывать экономические взаимосвязи всех цен и
решений, то есть рассматривать ситуацию общего равновесия.

Общее экономическое равновесие  это такое состояние экономики, когда все рынки
одновременно находятся в равновесии, а каждый субъект максимизирует свою целевую
функцию.

В условиях свободной конкуренции общее равновесие экономической системы будет
достигнуто, если:

 при данном уровне дохода все потребители максимизируют свою полезность;
 при данной технологии все фирмы максимизируют свою прибыль;
 на всех локальных рынках спрос равен предложению.
В состоянии равновесия рынок сбалансирован, пропорционален, но в таком состоянии

он  не  может  находиться  длительное  время,  так  как любое изменение в спросе или
предложении его нарушает, поэтому различают:

стабильное         равновесие   – равновесное состояние рынка, при котором отклонившаяся
под воздействием спроса и предложения цена, в конечном счете, за  короткий период
возвращается в исходное состояние;

неустойчивое  равновесие –  равновесное  состояние  рынка,  при  котором
отклонившаяся цена не возвращается в исходное положение достаточно длительный период
времени.

Неустойчивость рыночного равновесия вызывает необходимость регулирования  его
извне  –  государством.  Для  этого  у  правительства  имеются следующие возможности:
применять административное регулирование цен; воздействовать на агентов рынка через
налоговую политику и систему дотаций.

В  экономической  науке  сложилось  несколько  подходов  к  определению сущности
общего экономического равновесия.

Леон Вальрас впервые в экономической науке (1889) с помощью математического
аппарата доказал возможность общего экономического равновесия. Вальрас исходил из того,
что общее  равновесие возможно лишь при  ценах,  обеспечивающих  равенство  спроса  и
предложения.  И  если  «n–1» рынков находится в состоянии равновесия, то обязательно
найдется единственная комбинация спроса и предложения, при которой последний рынок
также будет равновесным. В этих условиях и возникает общее экономическое равновесие.



Следующий шаг в определении общего экономического равновесия экономическая
теория благосостояния Парето.

Так  как  создание  равновесной  ситуации  на  рынке  –  это  прямой  путь  к росту
благосостояния населения, то Вильфредо Парето общее экономическое равновесие дополнил
понятием оптимальности, которое состоит в принципиальной невозможности улучшения
положения хотя бы одного  агента  рынка  без  ухудшения  положения  другого  и
предполагает эффективное использование ресурсов в экономике по трем направлениям:

 если  невозможно  увеличить  производство  какого-либо  продукта  без
соответствующего сокращения другого;

 если  невозможно  перераспределить  товары  и  услуги  между  людьми таким
образом, чтобы не уменьшить благосостояние хотя бы одного из них;

 если  изменение  структуры  выпуска  товаров  ради  интересов  одного человека
невозможно без ущемления интересов другого.

Однако критерий Парето-оптимальности не носит универсального характера, так как не
позволяет  оценить  ситуацию,  когда  полезность  одного агента возрастает, а другого
сокращается.

Для оценки такого изменения используют критерий, предложенный Н.Калдором  и
Дж.Р.Хиксом: изменение в распределении благ можно считать положительным, если те, кто



выиграл  от  перераспределения,  оценивает  свой выигрыш выше величины, которую
проигравший считает своим убытком, и этот убыток может быть компенсирован.

Следует выделить и попытки экономистов построить функцию общественного
благосостояния, которая могла бы помочь в оценке того, насколько одна экономическая
ситуация лучше или хуже другой. Так, А.Бергсон и П.Самуэльсон рассматривали функцию
общественного благосостояния как функцию благосостояния каждого потребителя.  Однако,
по мнению ряда  ученых,  построение  такой  функции  требует  учета  предпочтений каждого
потребителя и их интеграции в общественные предпочтения, что весьма сложно сделать из-за
их несогласованности, а зачастую и противоречивости.

В современное время одним  из наиболее выдающихся  представителей экономики
благосостояния признается нобелевский лауреат 1998 года Амартия Кумар Сен. Его вклад в
эту область исследования связан с увязыванием проблем экономики  благосостояния с
этическими принципами. С его точки зрения, дальнейшее развитие теории благосостояния
требует использования философской традиции, связанной с понятиями свободы, прав,
всеобщей взаимозависимости и признания множественности этически значимых утверждений.

Заметим, что существует множество Паретооптимальных вариантов распределения
ресурсов, при которых уровень полезности, достигаемый разными членами общества может
существенно различаться. Поэтому проблема эффективности распределения экономических
благ тесно связана с проблемой справедливости. Действительно, теория благосостояния более
чем какой-либо другой раздел экономической теории связан с этическими  оценками.
Поэтому нормативный подход играет не меньшую роль, чем позитивный.

В экономической литературе выделяют четыре взгляда на социальную справедливость:
 Эгалитарный   или «уравнительный» требует равного распределения доходов.

Эгалитаризм  исходит  из  того,  что  все  члены  общества  должны  иметь не только  равные
возможности, но и более или менее равные результаты.

 Согласно  роулзианскому подходу  равное  распределение  ресурсов  может
уничтожить стимул, побуждающий наиболее производительных людей напряженно
трудиться, поскольку благосостояние, которого они достигнут,

 будет все равно изъято с помощью налогов. Этот подход допускает
неравенства, если они способствуют улучшению положения наименее обеспеченных членов
общества. Согласно Джону Ролзу, наиболее справедливое распределение максимизирует
полезность наименее обеспеченного члена общества.

 Утилитарный   принцип максимизирует общую полезность всех членов общества.
 Рыночный:   если  рынок,  на  котором  действуют  все  участники  торговли,

конкурентен, то все взаимовыгодные торговые сделки рано или поздно будут заключены, а
возникающее в итоге равновесное распределение ресурсов окажется экономически
эффективным и справедливым.

Таким  образом,  экономическая  теория  сама  по  себе  не  способна  указать, какое  из
оптимальных по Парето распределений ресурсов общества является наилучшим с социальной
точки зрения. Выбор среди оптимальных (эффективных) вариантов использования ресурсов
есть вопрос социальной справедливости, который требует применения функции
общественного благосостояния. Движение из одной точки, соответствующей оптимальному
по  Парето распределению, к другой такой же точке часто требует вмешательства государства,
связанного с перераспределением доходов или ресурсов общества.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПРОСА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ



И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Изучение  процесса  принятия  экономических  решений  субъектами  рынка  возможно
только на основе выявленных закономерностей функционирования среды, в которой
принимаются  такие  решения.  Любой  рынок  есть  институт,  где  взаимодействуют  спрос  и
предложение.  Поэтому  анализ  рыночного  спроса  и  предложения  является  необходимым и
исходным шагом в исследовании принципов функционирования рынка и экономики в целом.

Спрос и факторы, его определяющие. Закон спроса. Цена спроса. Эластичность
спроса. Поведение потребителя

На рынке взаимодействуют покупатели и продавцы. Задача продавца (производителя)
состоит  в  том,  чтобы удовлетворить  запросы,  нужды покупателей (покупательский спрос).
Покупатель  же,  расходуя  свои доходы,  стремится  получить  максимальное  удовлетворение.
Предпочтения покупателя определяются его доходами, запасом имеющихся благ, возрастом,
полом, вкусами, сезоном и пр. Чем выше его доход и больше запас благ, тем ниже (при прочих
равных условиях) предельная полезность приобретаемого блага для данного покупателя.
Спрос, предложение, цена основные параметры любого рынка.

Спрос – представленная на рынке потребность в товаре обеспеченная деньгами
(доходами). В микроэкономике различают индивидуальный и рыночный спрос.
Индивидуальный спрос есть спрос одного покупателя на тот или иной набор благ. Чем выше



доход, тем обширнее и сложнее этот набор. У каждого покупателя своя шкала ценностей. То
количество денег, с которым покупатель готов расстаться ради дополнительной единицы
блага, есть цена спроса. Цена спроса (Pd) – это предельная полезность, выраженная в
деньгах. Другими словами, цена спроса максимальная цена,которую готовы заплатить
покупатели  за  данную  единицу  блага.  По  мере  увеличения количества  приобретаемого
блага,  дополнительная  единица  блага  даёт  всё  меньший прирост полезности потребителю.
Поэтому оно будет приобретаться при более низкой цене.

Спрос всех групп покупателей (по величине дохода, в первую очередь) на данное
благо есть рыночный спрос. Рыночный спрос формируется под воздействием
многообразных факторов детерминантов (параметров) спроса. Важнейшие из них: цена самого
блага  (Рх),  цены  товаров-субститутов  (заменителей  данного  блага  Ра),  цены  товаров
комплементов  (взаимодополняющих  благ  Рb),  доходы  (I)  потребителей,  предпочтения  (Т),
потребительские ожидания (Е), численность и структура населения (N), реклама.
Оказываемые ими влияние на количественные параметры рыночного спроса принимает
форму определенной функциональной зависимости, выражаемой функцией спроса.

Qd = f (Pх,Pa,Pb, ...I,T,Е,N).
Реальный спрос находится под влиянием всех переменных. Однако, используя принцип

«при прочих равных условиях», можно составить уравнение для каждой детерминанты,
принимая остальные постоянными. Каждое такое уравнение отражает воздействие на спрос
соответствующей детерминанты.

Наиболее широко в микроэкономическом анализе применяется функция спроса по цене
QD= f(p).  Функция  спроса  по  цене,  отражая  зависимость  величины  спроса  на  благо  от
изменения  цены  этого  блага,  показывает  то  количество  блага,  которое  будет  приобретено
покупателями при разных ценах блага, но «при прочих равных условиях». Функция спроса
по цене может быть выражена в разных формах: табличной (табл.2.1.), аналитической
(уравнения) или графической.

Шкала спроса (условная)

Цена блага, руб. (P) 0 20 30 40 60

Величина спроса в месяц, кг 

(Qd)

180 120 90 60 0

Изменение цены, ∆Р 0 20 10 10 20

Изменение количества, ∆Q 180 60 30 30 60

Представленная в табличной форме зависимость между ценой блага и величиной
спроса на него называется шкалой спроса. Шкала спроса отражает функциональную связь
между ценой и количеством, позволяя установить характер зависимости меду ними и
определить значения функции спроса по цене. В нашем примере эта функция является
линейной и имеет вид: QD = 180 3Р. Выраженная в общей форме, она примет вид уравнения
спроса:

Qd = a bP ,

где  Qd величина  спроса  на  благо;  a  максимальное  количество,  которое  готовы
приобрести покупатели; b реакция покупателя на изменение цены (b= ∆Q / ∆P
показывает угол наклона кривой спроса).

В приведенной функции коэффициент при цене имеет отрицательный знак. Это
свидетельствует, что величина спроса на благо находится в обратной зависимости от цены на



него.  Если  цена  блага  растет,  величина  спроса  на  него
сокращается.  При снижении цены блага величина спроса на
благо увеличится. 

Рис.. Графическое изображение функции спроса 
Выраженная в функции спроса обратная зависимость

между величиной, спросом и ценой есть закон спроса.
Закон (принцип) спроса: величина спроса на благо

находится в обратной зависимости от цены блага.
Графическим  выражением  закона  спроса  является

кривая  спроса.  Построение  кривой спроса осуществляется в
системе координат, где на вертикальной оси откладываются значения цены (Р) за единицу
блага, а на горизонтальной значения объема спроса (Q) для каждого уровня цены в единицу
времени. Кривая спроса описывает все возможные соотношения между рыночной ценой
и величиной спроса; ее пересечение с осями графика указывает на то, что в каждый данный
период времени спрос имеет свои ограничения по цене и количеству. Цена спроса, исходя из
функции спроса, определяется по следующей формуле: РD = a/b при QD = 0 цена спроса будет
максимальной. 

Величина рыночного спроса это максимальное количество данного блага, которое
готовы купить потребители при текущей цене блага в единицу времени. Изменение
величины спроса это перемещение точек по самой кривой спроса (рис.).

Принимая  решение  о  покупке,  потребитель  руководствуется  не  только ценой блага.
Важную роль в этом играют  неценовые факторы спроса: цены товаров-субститутов, цены
товаров-комплементов, доход и ожидания потребителей, предпочтения, запас блага у
покупателей,  реклама  и  др.  Под  их  влиянием  происходит  изменение  спроса  (изменение  в
спросе), кривая спроса сдвигается вправо или влево.

Рис.. Изменение спроса (в спросе)

Для экономиста, предпринимателя важно знать не только то, что спрос изменяется и в
каком направлении, но и насколько он изменяется. Степень реакции спроса на изменение его
детерминанты есть эластичность спроса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ФАКТОРЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ. ЗАКОН
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Процесс  рыночного  товарообмена  необходимо  рассматривать  не  только  с  позиции
покупателей,  но  и  с  позиции  продавцов  –  фирм,  предлагающих  товар,  или,  как  принято
говорить,  со  стороны  предложения.  Предложение  –  это  количество  продукта,  которое
продавцы желают и могут предложить в данный момент времени для продажи на рынке
при данной цене. Следует различать индивидуальное и рыночное предложение.

Индивидуальное  предложение  –  это  предложение  данного  товара  одной  фирмой
(одним продавцом, одним производителем). Рыночное предложение – это предложение всех
продавцов данного товара.  Величина предложения  это  общее количество блага, которое
желают и способны предоставить на рынок все производители в данный момент
времени при данной цене. Так как производство благ связано с затратами, то желание
производителей поставлять блага возникает тогда, когда цена обеспечивает не только
возмещение  производственных  затрат,  но  и  получение  прибыли.  Минимальная  цена,  по
которой производитель готов продать товар, есть цена предложения. Цена
предложения есть предельные издержки, выраженные в деньгах. Готовность
производителей  осуществлять  предложение  блага  обусловлена  рыночной ценой и другими
детерминантами предложения. Параметры производства, которые определяют рыночное
предложение, называются неценовыми факторами (детерминантами) предложения.
Важнейшими  среди  них  являются:  цены  используемых  для  производства  блага  ресурсов
природных, капитальных,  трудовых, численность продавцов, технологии,  налоги, ожидания
производителей. Детерминанты предложения включают две группы факторов: ценовые цена
самого  блага,  и  неценовые  факторы  (все  остальные).  Совокупное  воздействие  этих



детерминант  на  количественные  параметры рыночного  предложения  выразится  в  функции
предложения, которая задается в виде уравнения

Qs = f (P, PN , PK, PL, M, H, T,E).

Функция  предложения  зависимость  между  рыночным  предложением  блага  и
определяющими его факторами, которая показывает максимальное количество блага,
поставляемое на рынок при существующих условиях в единицу времени.

Применяя принцип «при прочих равных условиях», можно определить функцию
предложения по каждому отдельно взятому фактору предложения. Функция предложения по
цене Qs = f (Px), которая отражает зависимость между ценой блага и величиной (объемом) его
предложения, есть закон предложения.

Функция предложения по цене, отражая зависимость величины предложения блага от
изменения его цены, показывает то количество блага, которое будет предложено
производителями на рынок в единицу времени при разном уровне цены блага и неизменности
неценовых факторов предложения.  Функция предложения по цене может быть выражена в
табличной (табл. 2.2), в аналитической (уравнение) и в графической формах.

Шкала предложения (условная)

Цена блага, руб. (Р) 0 2

0

3

0

4

0

6

0

Величина предложения в 

месяц, кг (Qs)

-

30

5

0

9

0

1

30

2

10

Изменение цены, ∆Р - 2

0

1

0

1

0

2

0

Изменение величины 

предложения, ∆ Q

0 8

0

4

0

4

0

8

0

Представленная в  табличной форме зависимость между ценой блага и величиной
предложения  дает  шкалу предложения,  опираясь  на  которую можно аналитически  описать
функцию предложения по цене. В данном случае имеет место линейная зависимость, и
аналитическая форма функции будет представлена уравнением: Qs = -30 + 4Р. В более общем
виде функция предложения примет вид:

Qs = с + dP,  где Qs величина предложения блага; с свободный член; d коэффициент
влияния цены блага (Р) на величину рыночного предложения (∆Q/∆P).

Для  функции  предложения  характерна  прямая  (положительная)  зависимость  между
ценой блага и величиной предложения.

Закон (принцип) предложения «при прочих равных условиях» величина
предложения блага будет тем больше,  чем выше рыночная цена этого блага,  и будет
уменьшаться по мере снижения его цены.

Графическим выражением закона предложения является кривая предложения.



Рис.. Кривая предложения

Кривая предложения показывает зависимость между ценой товара (Р) и его
количеством (QS), которое производители хотят поставить на рынок. Точки А1, А2, А3 и т.д.
показывают  величину  предложения  при  соответствующей  цене  (другие  факторы,  которые
могут  повлиять  на  величину  предложения  остаются  неизменными).  Положение  и  наклон
кривой определяются издержками производства товаров, точнее предельными издержками,
то есть теми дополнительными затратами, которые понесёт продавец для увеличения поставок
товара на рынок и которые уравновесят спрос и предложение товара. Таким образом,  в
большинстве случаев,  кривая предложения направлена вправо и вверх. Низкая цена товара
свидетельствует об избытке ресурсов в данном производстве, а высокая цена сигнализирует о
недостаточности ресурсов, привлеченных в данное производство. Цена предложения (PS)
определяется максимальными издержками, допустимыми в данный момент  рынком,
предельными рыночными издержками, или Рs = минимальная цена, с которой производители
готовы начать выпуск товара, при Q=0, Рs = c/d.

Под воздействием неценовых факторов предложения происходит изменение в
предложении, что на графике выражается в сдвиге кривой предложения. Смещение кривой
предложения вправо (положительный сдвиг) будет означать расширение рыночного
предложения.  Смещение кривой предложения влево (отрицательный сдвиг)  будет означать
сокращение рыночного предложения (рис.).

Рис. Изменения в предложении



Эластичность спроса может изменяться в диапазоне от 0 до бесконечности. В
зависимости от величины эластичности различают следующие виды спроса:

эластичный спрос, когда покупатель чувствителен к изменению цены, то есть
небольшие изменения цены приводят к значительным изменениям в количестве покупаемой
продукции (1 <Еd< ∞). Эластичный спрос присущ товарам длительного пользования, товарам с
большим числом заменителей (субститутов), дорогостоящим товарам, товарам, занимающим
значительную долю в расходах потребителей;

- неэластичный спрос, когда существенное изменение цены ведет лишь к
небольшому изменению в количестве покупаемых товаров (0 < Еd < 1). Неэластичный спрос
присущ  необходимым  и  незаменимым  товарам,  товарам  дешевым  и  привычным,  а  также
товарам с низкой долей в потребительских расходах;

- спрос с единичной эластичностью, когда изменение величины спроса происходит
в меру изменения цены (Еd = 1).

Крайние случаи: совершенно эластичный спрос (Ed = ∞). При совершенно эластичном
спросе кривая спроса приобретает вид горизонтальной прямой, параллельной оси абцисс
(рис.).  Примером  совершенно  эластичного  спроса  является  реакция  величины спроса на
продукт отдельной фирмы на рынке чистой конкуренции или в условиях инфляции, когда
ожидая  повышения  цен,  потребители  стараются  потратить  свои  деньги  на покупку
материальных благ, во избежание их обесценивания;



- совершенно неэластичный спрос (Еd = 0). Кривая спроса приобретает вид
вертикальной прямой, параллельной оси ординат, то есть при любом уровне цены величина
спроса  одинакова  (рис.).  Примером  совершенно  неэластичного  спроса  является  спрос  на
лекарственные препараты, алкоголь, сигареты для некоторых индивидов, соль и т.п.

Рис. Эластичность спроса

В зависимости от метода расчета различают точечную и дуговую эластичность. 
Формула точечной эластичности по цене имеет вид:

Знак «минус» для коэффициента эластичности не имеет экономического смысла  и
поэтому  опускается.  Точечная  эластичность  спроса  будет  иметь  разные  значения  в
зависимости от того, в каком направлении изменяется цена. Чтобы избежать этой трудности
рассчитывается дуговая эластичность. При расчете дуговой эластичности изменения спроса
(∆Q) и цены (∆Р) соотносятся со средними значениями спроса [(Q1+Q2):2] и цены [(Р1+Р2):2] 

Формула дуговой эластичности имеет вид:

Кроме эластичности спроса по цене существуют еще две важные характеристики
эластичности – перекрестная эластичность спроса и эластичность спроса по доходу.

Перекрестная  эластичность  спроса  характеризует  зависимость  спроса  на  данный
товар (Х) от изменения цены на другой товар (Y). 

Формула перекрестной эластичности    имеет вид:

Перекрестная эластичность спроса может быть положительной, отрицательной и
нулевой. Взаимозаменяемые товары (субституты) характеризуются положительной
перекрестной  эластичностью  по цене  (Еdx,y >0),  так  как  повышение  цены  на  один  товар
вызывает увеличение спроса на другой. Например, с ростом цены на уголь спрос на жидкое
топливо возрастает. Взаимодополняемые товары (комплементы) имеют перекрестную
эластичность отрицательную (Еdx,y <0), Например, с повышением цен на автомобили спрос



на бензин уменьшится.
Независимые товары имеют перекрестную эластичность равную нулю. Это означает,

что изменение цены на один товар не вызывает изменений в спросе на другой товар.
Например, с ростом цен на овощи спрос на зонты не изменится.

Эластичность спроса по доходу характеризует чувствительность спроса к изменению
дохода  покупателей.  Эластичность  по  доходу рассчитывается  как  отношение процентного
изменения спроса к процентному изменению дохода:

Реакция предложения на изменение цены – есть эластичность предложения по цене.
Величина предложения изменяется в том же направлении, что и цены. Эластичность
предложения всегда положительна. Чем выше коэффициент эластичности предложения, тем
больше прирост величины предложения в ответ на любое данное увеличение цены.

В исключительных случаях эластичность предложения равна нулю (кривая
предложения вертикальна).  Примером совершенно неэластичного предложения может быть
предложение признанных мастеров живописи. Их произведения представлены в единичном
экземпляре и не могут быть увеличены, как бы ни росла цена.

Эластичность предложения равна бесконечности (предложение совершенно



эластично), когда кривая предложения горизонтальна. Например, кривая предложения
булавок является горизонтальной в пределах тех количеств, которые требуются.

Важнейшим  фактором,  влияющим  на  эластичность  предложения,  является время,
имеющееся в распоряжении производителей для того, чтобы отреагировать на изменение
цены: перераспределить ресурсы, привлечь новые. Время, необходимое для реакции
предложения на изменение цены есть рыночный период. Выделяют кратчайший, короткий
и  долговременный  рыночные  периоды.  Чем  больше  рыночный  период,  тем выше
эластичность предложения. В кратчайшем рыночном периоде производитель не может
существенно увеличить поставки товаров при изменении цены. Он может использовать только
складские  запасы.  Во  многих  случаях  он  не  сможет  и  сократить  объем продаж в  связи  с
падением цены, например, если речь идет о скоропортящейся продукции (Еs=0). В коротком
рыночном периоде коэффициент эластичности предложения увеличивается незначительно,
так как предлагается то количество товаров, которое создается при данных производственных
мощностях. Поскольку в рыночной экономике производственные мощности загружены на 70-
80%, предприниматели имеют возможность отреагировать на изменение рыночного спроса,
увеличивая  загрузки  мощностей  (изменение количества  работников  и  сырья)  (Es <  1).  В
долговременном рыночном периоде  величина предложения определяется изменением всех
факторов производства,  прежде всего  за  счет введения дополнительных производственных
мощностей (строительства новых предприятий или модернизации действующих) (Es>1).

Фактор времени в экономическом смысле отличается от бытовой или астрономической
трактовки  времени.  Фактор  времени  связан  с  возможностью  использовать при  выпуске
дополнительные  ресурсы.  Чем  меньше  физического  времени  занимает  переход от
кратчайшего к долгосрочному периоду,  тем более гибким будет предложение,  тем больше
возможных вариантов поведения фирмы на рынке. Например, наличие у предприятия
открытых кредитных линий в  банке позволяет  почти  мгновенно закупить  дополнительные
ресурсы, не дожидаясь, пока появятся собственные средства.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. РЫНОЧНОЕ
РАВНОВЕСИЕ И НЕРАВНОВЕСИЕ. МЕХАНИЗМ УСТАНОВЛЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ



Взаимодействие спроса и предложения формирует рыночное равновесие и равновесные
цены, что определяется  законом спроса и предложения:  на конкурентном рынке спрос и
предложение стремятся к взаимному уравновешиванию, то есть к ситуации, когда к
продаже предлагается ровно такое количество товара, которое соответствует спросу.
Графически действие закона представлено на рис.. Так как кривые спроса и предложения
имеют  противоположные  углы  наклона  к  горизонтальной  оси (кривая  спроса  –
отрицательный, кривая предложения – положительный),  то на графике они пересекаются в
точке Е – точке равновесия.

Это  означает,  что  в  точке  Е  при  равновесной  цене  (РЕ)  спрос  и  предложение
взаимоуравновешиваются (QS=Qd). В состоянии равновесия рынок сбалансирован. Ни у
покупателя, ни у продавца нет побудительных мотивов к его нарушению.

Рис.. Спрос, предложение, Рис.. Дефицит и излишек рыночное равновесие

Установление  рыночного  равновесия  означает  равенство  предельных  выгод,
извлекаемых потребителями и предельных издержек, которые несут производители, то есть
при заданных параметрах рынка (предпочтения потребителей, применяемые технологии и
т.д.) обеспечивается наилучшее распределение ресурсов. Рыночное равновесие формируется
спонтанно, как результат реагирования участников рынка на действие других его участников.
Общество достигает эффективного распределения ресурсов (отсутствие излишков и
дефицитов), не затрачивая никаких управленческих усилий и не неся связанных с  ними
затрат.

Покупатели и продавцы отстаивают свои интересы. Так, слишком высокая цена (выше



равновесной цены РЕ) препятствует формированию спроса, так как поставщики захотят
продать больше товара (Qs1), чем смогут купить потребители (Qd1). В результате возникает
излишек, избыточное предложение. При затоваривании продавцы вынуждены будут снижать
цену, чтобы ликвидировались излишки. Слишком низкая цена исключает получение прибыли,
так как при цене Р2 (ниже равновесной цены) покупатели могли бы приобрести товара (Qd2)
больше, чем продавцы могли бы поставить (Qs2). Следствием назначения  низкой  цены
является дефицит товара (см. рис.). В случае дефицита всегда найдется покупатель, способный
заплатить большую цену за необходимую вещь. Эти колебания  цены  будут  приводить  к
восстановлению рыночного равновесия. Таким образом, дефицит или излишек в рыночной
экономике – явление кратковременное. Устойчивыми они могут быть лишь в том случае,
если в рыночный процесс вмешивается государство или другая нерыночная сила. Экономикой
дефицита является плановая экономика. Излишек может быть результатом целенаправленной
политики государства в рыночной экономике (установление минимальной цены). Примером
может служить рынок сельскохозяйственной продукции развитых стран,  где правительства
затрачивают средства бюджета для поддержания цен на сельскохозяйственную продукцию
выше  цен  равновесия. Это форма государственной поддержки фермерства. Но при этом
поддерживаются жесточайшая конкуренция, высокое качество продовольствия, огромное
разнообразие продуктов, их изобилие даже в неурожайные годы. Могут быть случаи
установления потолков  цен  (максимальной  цены),  например,  квартирной  платы.  Это
создает  устойчивый дефицит жилья, сокращение жилищного строительства, разрушение
имеющегося жилого фонда, так как у владельцев домов не хватает средств для ремонта домов.
К установлению цен ниже равновесных на свои концерты могут прибегать и популярные рок-
звезды. Возникает  ажиотаж,  который  увеличивает  число  их  поклонников  и  способствует
продаже по более высоким ценам дисков – основного источника доходов «звезд».

Реализация товаров по ценам равновесия дает определенные преимущества тем
покупателям,  которые  готовы  были  приобрести  их  и  по  более  высоким  ценам,  и  тем
производителям, которые могли бы продать свою продукцию по более низким ценам.
Соответственно, покупатели и продавцы получают некий выигрыш – излишек покупателя
и рента производителя. Рис. иллюстрирует графически формирование излишка покупателя и
ренты производителя (продавца).

Рис. Формирование излишка покупателя и ренты продавца

Излишек покупателя определяется как разница между индивидуальной ценой спроса и
рыночной ценой. Снижение рыночной (равновесной) цены увеличивает выигрыш покупателя
(потребительский излишек). Излишек покупателя на графике определяется площадью
треугольника РEPDE

Он рассчитывается по следующей формуле:



где Рd максимальная цена спроса (Pd = a/b), РЕ равновесная цена, QE равновесное 
количество.

Продавцы, у которых индивидуальные издержки ниже предельных рыночных (ниже
цен равновесия), получают дополнительный доход (дополнительный выигрыш), который А.
Маршалл назвал рентой продавца.  Рента продавца – это разница между ценой, по которой
производитель готов поставить товар, и более высокой (равновесной) ценой, по которой он
его продает.

Увеличение  спроса  и  равновесной  цены  вызовет  увеличение  суммарной  ренты
продавцов, а её снижение уменьшит ренту. При большом количестве продавцов рента (рис.)
будет равна всей площади фигуры, ограниченной кривой предложения и линией равновесной
цены сверху (площадь треугольника PSPEE).

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА.

Тема 2.1. Макроэкономическая нестабильность и экономический рост.

МАКРОЭКОНОМИКА
Макроэкономика раздел  экономической  теории,  изучающий  экономику  в

целом,  на  уровне  агрегированных  показателей.  Например,  если  при  изучении
микроэкономики  мы  говорили  о  расходах  на  приобретение  товаров  и  услуг
отдельным  человеком  или  отдельной  фирмой,  то  в  настоящем  разделе  мы  будем
рассматривать  совокупные  расходы (совокупный спрос)  общества.  Это  касается  и
совокупного предложения, общего уровня цен, безработицы и т. д. Макроэкономика
изучает  и  экономическую политику правительства,  а  потому часто  сталкивается  с
проблемами  нормативного  характера:  что  должно  делать  правительство  для
предотвращения  инфляции,  безработицы,  потери  конкурентоспособности
отечественных товаров и т. п.

Макроэкономика сравнительно молодая наука и само ее название появилось
лишь в середине XX века. Возникновением ее, по мнению большинства экономистов,
мы  обязаны,  прежде  всего,  Дж.  М.Кейнсу,  чья  работа  «Общая  теория  занятости,
процента и  денег»  (1936) произвела подлинный переворот в представлениях ученых
об  устойчивости  рыночной  системы  в  целом  и  необходимости  государственного
вмешательства в экономику.

Изучать  макроэкономику  в  некоторых  отношениях  сложнее,  чем
микроэкономику,  потому  что  в  этом  разделе  экономической  теории  мы  видим
множество  конкурирующих школ  и  направлений.  Кто прав  и   чья   модель  более
соответствует  реальной  действительности  предоставляется  выбрать  самому
изучающему макроэкономическую теорию.

Мы будем исследовать потребительские расходы,  инвестиции,  сбережения в
масштабе  национальной  экономики,  но  не  будем  забывать,  что  их  осуществляют
миллионы  отдельных  индивидуумов,  руководствующихся  определенными
предпочтениями, мотивами и т. п. Вот почему правительству, осуществляющему те



или  иные  экономические  программы,  не   следует  забывать,  что  оно  своими
действиями  воздействует  на  стимулы  и  ожидания  множества  людей,  которые  не
всегда приводят к тем макроэкономическим результатам, на которые рассчитывало
руководство страны. Таким образом, при изучении макроэкономики мы не переходим
к совершенно новому предмету исследования:  проблема выбора и  экономическое
поведение людей остаются в центре внимания, хотя и рассматриваются  несколько
под иным углом зрения.

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СИСТЕМА
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

Макроэкономическая  теория  оперирует  важнейшими  агрегированными
показателями

В отличие от микроэкономического анализа, где исследовались цены на отдельные
товары и услуги, в макроэкономике важнейшим показателем является общий уровень цен.
Так же агрегированию подвергаются все про изводимые товары и услуги, поэтому мы
будем  рассматривать  результат  экономической  активности,  например,  за  год,
представленный  как  один  совокупный  товар.  Методика  расчета  важнейших
макроэкономических  показателей  в  различных странах  может быть  различной,  хотя  в
современном  мире  статистические  службы  стран  с  рыночной  экономикой  широко
используют в своей работе методику расчетов, рекомендуемую статистической службой
ООН.

1. Кругооборот доходов  и расходов в национальном хозяйстве
В рыночной экономике производится огромное количество разнообразных товаров

и  услуг.  В  процессе  их  создания  участвуют  различные  факторы  производства,
собственниками  которых  являются  известные  нам  основные  субъекты  рыночной
экономики.

Владельцы  факторов  получают  доходы,  величина  которых  в  конкурентной
экономике соответствует предельному продукту данного фактора в денежном выражении
(МЕР).  Но  доходы  одних  субъектов  рыночной  экономики  одновременно  являются
расходами других субъектов. Поэтому в макроэкономической теории принято говорить о
кругообороте доходов и расходов в масштабах национальной экономики.

Упрошенная схема кругооборота доходов и расходов (т. е. без учета финансового
рынка и международных экономических связей) представлена на рис. 

Рис. Кругооборот  доходов  и расходов в национальном хозяйстве
На схеме видно, что по часовой стрелке (сплошная линия) от домашних хозяйств

через рынок факторов фирмам поступают услуги факторов производства (услуги труда,



капитала,  земли,  предпринимательства).  В свою очередь,  через  рынок  благ  от фирм к
домашним  хозяйствам  поступают  различные  материальные  и  нематериальные  блага:
продовольствие,  автомобили,  различные  виды  сервисного  обслуживания  и  т.  д.  Этот
процесс также происходит на нашей схеме по часовой стрелке. Но движение всех этих
реальных потоков ресурсов и конечной продукции оплачивается денежными потоками.
Поэтому  против  часовой  стрелки  пунктирной  линией  показано  встречное  движение
денежных  средств.  От  фирм  домашним  хозяйствам  поступает  оплата  услуг  факторов
производства.  Для  домашних  хозяйств  это  их  доходы,  а  для  фирм  эти  платежи
представляют собой расходы. Далее мы видим, следя за направлением пунктирной линии,
что от  домашних хозяйств фирмам поступают платежи за  конечные товары и услуги.
Очевидно,  что  для  домашних  хозяйств  эти  денежные  суммы  представляют  собой
расходы, но для фирм они являются доходами.

Таким образом, здесь показана циркуляция реальных благ и денежных потоков в
закрытой экономике. Если же, помимо домашних хозяйств и фирм, ввести в нашу схему
государство, то мы увидим, что государство взимает налоги с фирм и домашних хозяйств,
предоставляя, вместе с этим, трансферты и субсидии. Кроме того, государство закупает
на  рынке  ресурсов  услуги  труда  и  других  факторов,  а  на  рынке  благ  различную
продукцию, производимую фирмами.

2. Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета
Экономическая  теория  и  статистика  для  измерения  объема  национального

производства  используют  ряд  показателей,  среди  которых  важнейшее  место  занимает
показатель валового внутреннего продукта (ВВП). При расчете ВВП используются три
основных метода.

1. Метод добавленной стоимости
ВВП  это  денежная  оценка  всех  произведенных  конечных  товаров  и  услуг  в

экономике  за  год. При  этом  учитывается  годовой  объем  конечных  товаров  и  услуг,
созданных  на  территории  данной  страны,  или,  выражаясь  иначе,  в  географических
границах какой-либо страны или региона.

Для  правильного  расчета  ВВП  необходимо  учесть  все  продукты  и  услуги,
произведенные  в  данном году,  но  без  повторного,  или  двойного  счета.  Вот почему  в
определении ВВП речь идет о  конечных товарах и услугах.  Эти блага потребляются в
рамках  домашних  хозяйств  или  фирм,  и  не  участвуют  в  дальнейшем производстве,  в
отличие от промежуточных товаров. Например, продовольственные товары, стиральные
машины,  парикмахерские  услуги,  приобретаемые  домашними  хозяйствами  типичный
пример  потребления  конечных  товаров  и  услуг.  В  отличие  от  них,  мука,  купленная
хлебозаводом для выпечки хлеба, представляет собой промежуточную продукцию. Если в
ВВП включить промежуточные продукты, т. е. товары, используемые для производства
других товаров, то мы с неизбежностью получим завышенную оценку ВВП. Так, цена
муки будет учтена несколько раз: вначале как результат деятельности мукомольного
завода  (собственно  цена  муки),  потом  в  цене  выпеченного  хлеба,  далее  в  цене
расфасованного хлеба в супермаркете и т. д.

Исключить двойной счет позволяет показатель добавленной стоимости,    который  
представляет  разницу  между  продажами  фирмами  их  готовой  продукции  и  покупкой
материалов,  инструментов,  топлива,  энергии и у  c  луг  у других фирм.  Иными словами,  
добавленная  стоимость  это  рыночная  цена  продукции  фирмы,  за  вычетом  стоимости



потребленного сырья и материалов, купленных у поставщиков.
Суммируя  добавленные  стоимости,  произведенные  всеми  фирмами  в  стране,

можно определить ВВП, который и представляет рыночную оценку всех выпущенных
товаров и услуг.

2. Метод расчета ВВП по расходам
Этот метод непосредственно вытекает из первого рассмотренного способа подсчета

ВВП. Поскольку ВВП определяется как денежная оценка конечных продуктов и услуг,
произведенных за год, постольку необходимо суммировать все расходы экономических
субъектов  на  приобретение  конечных  продуктов.  Действительно,  нельзя  складывать
яблоки с апельсинами, но можно сложить расходы множества людей на покупку этих и
иных  товаров.  При  расчете  ВВП  на  основе  расходов,  или  потока  благ  (этот  метод
называют также производственным методом) суммируются следующие величины:

II Потребительские расходы населения (С).
III Валовые частные  инвестиции  в национальную  экономику (Ig).
IV Государственные закупки товаров и услуг (G).
V Чистый экспорт (NX), который представляет разность между экспортом 

и импортом данной страны.
Таким  образом,  перечисленные  здесь  расходы  составляют  ВВП  и  показывают

рыночную оценку годового производства:
ВВП =С+Ig+G+NX

Расходы домашних хозяйств  на  личное  потребление  (С),  как  отмечалось  ранее,
включают  расходы  на  приобретение  товаров  длительного  пользования,
продовольственных товаров, одежды и предметов домашнего обихода, а также различных
услуг.

Валовые  частные  инвестиции(Ig),или  капиталовложения  представляют
собой  сумму чистых инвестиций (Iп) (прирост запаса капитальных  благ  длительного
пользования,  т.  е.  зданий  и  сооружений,  машин  и  оборудования,  товарно-
материальных  запасов)  и  амортизации  (d)  в  течение  года.  Чистые  инвестиции
подразумевают  процесс   реального  капиталообразования,  а  не  приобретение
финансовых  активов  типа  акций,  облигаций  и  т.  п.,  которые  также  называются
инвестициями, но уже в рамках финансового сектора экономики. Подчеркнем, речь
идет  только  о  том  инвестировании,  которое  увеличивает  производственные
мощности.

Государственные закупки товаров и услуг (G) это расходы государственных
учреждений и органов власти всех уровней на приобретение товаров и оплату услуг
труда занятых в государственном секторе. В эти государственные расходы не включаются
трансфертные  платежи.  Трансфертные  платежи  это  безвозмездные  выплаты
государства,  так как они не  являются  платой за предоставленную услугу (например,
государственные пособия по бедности, по безработице, поддержке неполных семей и
т.  п.).  Поскольку  они  выплачиваются  не  в  обмен  на  услуги  какого-либо  фактора
производства, постольку их не рассматривают как факторные доходы.

Чистый экспорт (NX) это разница между экспортом и импортом страны.
3. Метод расчета ВВП по доходам (распределительный метод)
ВВП  можно  представить  как  сумму  факторных  доходов  (заработная  плата,

процент,  прибыль  и  рента),  т.  е.  определить  как  сумму  вознаграждений  владельцев
факторов производства.  При этом, поскольку речь идет именно о валовом  внутреннем
продукте,  в  него  включаются  доходы  всех  субъектов,  осуществляющих  свою



деятельность  в  географических  рамках  данной  страны,  как  резидентов,  так  и
нерезидентов.  Резиденты это граждане, проживающие на территории данной страны, за
исключением иностранцев, которые находятся в стране менее 1 года.

В  показатель  ВВП,  рассчитываемый  по  данному  методу,  также  включаются
косвенные и прямые налоги на предприятия, амортизация,  доходы от собственности и
нераспределенная  часть  прибыли.  Вспомним,  что,  согласно  диаграмме  кругооборота
доходов и  расходов,  то,  что для  одних  субъектов  экономики является  доходами,  для
других издержками.

Показатель заработной платы включает валовую сумму заработной платы, а также
дополнительные выплаты наемным работникам. Ренту составляют доходы собственников
недвижимости.  Прибыль  распадается  на  валовую  прибыль  корпораций  или  фирм
(дивиденды) и чистые доходы товариществ (партнерств) и предприятий в единоличной
собственности, а также доходы фермеров и лиц свободных профессий.

Совмещение  двух  подходов  к  расчету  ВВП по  расходам  и  доходам показано  в
таблице 16.1.

Оба метода считаются равноценными и должны давать в итоге одинаковую
величину ВВП.

Помимо ВВП, в  макроэкономическом анализе используется  показатель валового
национального продукта (ВНП),   который показывает годовой объем  конечных товаров  и  
услуг, созданных  гражданами страны, как в рамках национальной территории, так и за
рубежом. Расчет  ВНП  основан  на  критерии  принадлежности  фактора  производства
резиденту или нерезиденту данной страны. Если к показателю ВВП  добавить  разность
между  поступлениями  от  услуг  факторов  производства  (факторными  доходами)
резидентов  из-за  границы  и  факторными  доходами,  полученными  нерезидентами  в
данной стране, то получим показатель  ВНП.  Так,  например, для Франции, после расчета
показателя  ВВП,  нужно  добавить  поступления  факторных  доходов  граждан  Франции,
осуществляющих свою деятельность в Великобритании, США, Германии и т.д., и вычесть
факторные доходы британских, американских, германских и других субъектов рыночного
хозяйства, ведущих свою деятельность во Франции. Разность между показателями ВНП и
ВВП для многих стран незначительна и колеблется в пределах + 1% от ВВП.

Нужно отметить, что не все сделки, осуществленные экономическими субъектами
за рассчитываемый период (за год), включаются в показатель ВВП. Во-первых, это сделки
с финансовыми инструментами: покупка и продажа ценных бумаг акций, облигаций и т.
п.  Хотя  в  денежном выражении обороты финансовых  сделок огромны,  они  не  имеют
прямого  отношения  к  изменениям  текущего  реального  производства.  Во-вторых,  это
продажа и покупка подержанных вещей и вообще всех благ, бывших в употреблении. Их
ценность в свое время уже была включена в состав ВВП прошлых лет. В-третьих, это



частные трансферты, например, подарки детям, друзьям, любимым артистам: в данном
случае  речь  идет  лишь  о  перераспределении  денежных  средств  между  частными
экономическими  субъектами.  В-четвертых,   государственные   трансферты,  о  которых
речь шла ранее.

Макроэкономическая  теория  использует  еще  один  важный  показатель
потенциальный ВВП,  который означает долгосрочные производственные возможности
экономики  при  максимальном  использовании  имеющихся  ресурсов  в  условиях
стабильных цен. Другими словами, потенциальный ВВП определяется как уровень ВВП,
соответствующий  полной  занятости  всех  ресурсов.  Особое  значение  этот  показатель
имеет   при  исследовании  проблем  экономических  циклов,  инфляции,  экономического
роста,  когда  анализируются  причины  отклонений  фактического  ВВП  от  его
потенциального уровня.

Вместе  с  тем,  следует  отметить  трудности  подсчета  потенциального  ВВП.  Так,
вследствие использования различных исходных величин, таких как естественный уровень
безработицы (уровень безработицы, не повышающий общий уровень цен, или инфляцию)
или  степень  полноты  загрузки  производственных  мощностей,  оценки  потенциального
ВВП страны за определенный период могут сильно различаться между собой.

3. Номинальный и реальный ВВП
Как  исчислить  ВВП?  Если  расчеты  производить  в  текущих  ценах,  то  может

оказаться искаженным физический объем производства. Допустим, ВВП в текущих ценах
увеличился  за  год  с  1  трлн.  долл.  до  2  трлн.  долл.  Что  это  означает?  Увеличение
количества произведенных товаров и услуг в 2 раза или рост общего уровня цен во
столько  же  раз,  без  всякого  реального  роста  экономики?  Или  и  то,  и  другое  в
определенной  степени  одновременно?  Ответ  на  этот  вопрос  дает  различие  в
значениях номинального и реального ВВП. 

Номинальный  ВВП  это  ВВП,  подсчитанный  в  текущих  ценах.  В
макроэкономической теории его обозначают символом PQ, где Р означает индекс цен, a
Q  ~  физический  объем  производства.  Но  как  определить  физический  объем
производства? Для этого необходимо проделать следующую процедуру: установить так
называемый базисный год и рассчитать в его ценах произведенный в текущем году ВВП.



В промышленно развитых странах каждые 10-15 лет определяется новый базисный
год.  Неправильно  было  бы  сопоставлять  физические  объемы  ВВП  2010  г.  и
предшествующих ему лет, пользуясь на протяжении многих десятилетий ценами на
товары и услуги, например, 1913 г., избранного в качестве базисного. Ведь в те далекие
времена просто не существовало тех  благ и услуг, которые привычны для нас сейчас
телевизоров,  компьютеров,  услуг  Интернет,  множества  медикаментов  и  т.  п.,  а,
следовательно,  и  не  существовало  цен  этих  товаров.  Итак,  реальный  ВВП  это
фактический объем выпуска продукции, рассчитанный в ценах базисного года.
Показатель ВВП в базисных ценах может за год возрастать меньше или больше, чем
ВВП в текущих иенах. И происходит это из-за изменения общего уровня цен в стране.
Таким образом,  для  вычисления реального ВВП необходимо использовать  индекс
цен.

Дефлятор  ВВП  измеряет  интенсивность  инфляции  или  обратного  процесса
дефляции,  когда  наблюдается  снижение  общего  уровня  цен  в  стране. Если  величина
индекса  цен  оказалась  больше  1,  то  мы  произвели  дефлирование  ВВП,  т.  е.
элиминировали  фактор  инфляции.  Если  же  индекс  цен  оказался  меньше  1,  то  мы
произвели  инфлирование,  т.  е.  очистили номинальный ВВП от влияния дефляции.  Для
России, например, дефлятор ВВП в 1996 г. по сравнению с 1990 г. составил 5929.

Поскольку  дефлятор  ВВП  основан  на  вычислениях,  учитывающих  все
произведенные в стране товары и услуги,  он является всеобъемлющим индексом цен,
применимым для измерения  абсолютного  уровня  цен.  Здесь  следует подчеркнуть,  что
макроэкономическая   теория   использует   различные  индексы  цен  для  исчисления
реального ВВП. Помимо дефлятора  ВВП, используются индекс потребительских цен
(ИПЦ)  и  индекс цен производителей (ИЦП),  измеряющий уровень оптовых цен. При
этом в качестве  весов цен могут использоваться  как фиксированные наборы благ (так
называемая «потребительская  корзина»),  так и изменяющиеся.  В связи с этим следует
выделить индексы цен Ласпейреса, Пааше и Фишера.

Индекс  Ласпейреса  представляет   собой  индекс,  где  в  качестве  весов  цен
представлен  неизменный набор благ  (неизменная  по  своему составу  «потребительская
корзина»)

где   -количество товаров и  услуг,  произведенных в  базисном году,  а   цены
товаров  и  услуг  в  базисном  году,   цены  товаров  в  текущем  году.  Суммирование
производится по всем товарам и услугам, входящим в набор.

Индекс Пааше индекс цен, где в качестве весов цен берутся количества товаров и
услуг, произведенные в текущем году:

где   количество товаров и услуг в текущем году
Дефлятор ВВП, рассмотренный нами ранее, и представляет собой индекс Пааше.
Указанные индексы широко используются для измерения уровня жизни. При этом

индекс Ласпейреса рассчитывается, как мы отметили, для неизменного набора товаров, и,
следовательно, в нем не учитывается замещение дорогих продуктов дешевыми. Напротив,



в  индексе  Пааше  отражается  возможность  взаимного  замещения  товаров.  Широкое
применение  в  последнее  время  находит  также  индекс  Фишера,  который  представляет
собой среднегеометрическое значение из индексов Ласпейреса и Пааше.

(5)
Следует отметить различия между дефлятором ВВП и ИПЦ, рассчитываемым как

индекс Ласпейреса. 
 Во-первых,  дефлятор  ВВП  учитывает  цены  всех  товаров  и  услуг,

произведенных в стране, тогда как ИПЦ отражает только цены товаров, приобретаемых
домашними хозяйствами («потребительской корзины»).

 Во-вторых,  дефлятор  ВВП  не  учитывает  цены  импортных  товаров,  что
находит отражение в ИПЦ.

 В-третьих, дефлятор ВВП допускает изменения в наборе товаров и услуг в
соответствии с изменением состава ВВП. ИПЦ рассчитывается, как мы подчеркивали, для
неизменного набора товаров, входящих в «потребительскую корзину».

Система  национальных  счетов  (СНС),  введенная  с  1993  г.  в  действие
Международной статистической службой ООН использует индекс Ласпейреса и индекс
Пааше.  При  этом  при  изучении  динамики  цен  предпочтение  отдается  индексу
Ласпейреса,  а  для  переоценки  показателей  в  постоянных  ценах  индексу  Пааше.  Что
касается индекса Фишера, то именно ему СНС 1993 года отводит приоритет, поскольку,
являясь  средней  геометрической  величиной  из  индексов  Ласпейреса  и  Пааше,  этот
показатель  не  зависит  от  выбора  базы  сравнения  и,  следовательно,  свободен  от
недостатков, присущих другим индексам цен.

Экономическая теория использует известные нам категории запаса и потока для
характеристики  многих  показателей  не  только  на  микро-,  но  и  на  макроуровне.  В
качестве  примеров  связанных  между  собой  запасов  и  потоков  можно  привести
следующие: запас количество наличных денег в распоряжении населения на определенный
период  времени,  поток номинальный  ВВП  за  определенный  период  времени;  запас
количество безработных на определенный период времени, поток количество теряющих
работу за какой-то отрезок времени. Категории запасов и потоков помогают глубже
анализировать  временной  аспект  взаимодействия  важнейших  макроэкономических
показателей.

4. Система национальных счетов
В  экономической  теории  и  статистике  широко  используются  взаимосвязанные

показатели  национальных  счетов,  которые  рассчитываются  на  основе  ВВП.  Система
национальных счетов  (СНС)  связывает  воедино важнейшие  макроэкономические
показатели объем выпуска товаров и услуг, совокупные доходы и совокупные расходы
общества. СНС представляет собой современную систему сбора и обработки информации
и применяется практически во всех странах для макроэкономического анализа рыночной
экономики. Она позволяет в наглядной форме представить ВВП (ВНП) на всех стадиях
его  движения,  т.  е.  производства,  распределения,  перераспределения  и  конечного
использования.  Ее  показатели отражают структуру рыночной экономики,  институты и
механизмы функционирования.

СНС возникла в развитых странах Запада в конце 1930-х первой половине 40-х
годов.  Можно  считать,  что  к  созданию  национальной  системы  учета  статистиков  и
экономистов подтолкнула Великая депрессия 1929-1933 гг. Для конъюнктурной оценки
развития  экономики  и  разработки  экономических  и  политических  мероприятий



требовалась  оценка хозяйственной деятельности на  основе синтетических показателей,
взаимосвязанных  между  собой.  Таким  образом,  практические  нужды  привели  к
возникновению  идеи  национального  счетоводства,  системы  макроэкономических
показателей,  отражающих  все  основные  параметры  функционирования  экономики.
Первые расчеты национального дохода были произведены в США в 1932 г. К этому же
периоду  относятся  первые  официальные  оценки  национального  дохода  Германии  и
Японии.  Позднее  официальные  оценки  национального  дохода  были  произведены  в
Великобритании и Франции.

Теорию  национального  счетоводства  на  протяжении  двух  столетий  создавали
многие экономисты-теоретики и практики,  среди которых необходимо отметить имена
таких  ученых  XX  в.,  как  Р.Стоуна,  А.Мэдисона,  Э.Денисона,  В.Леонтьева  (США),
Ф.Перру (Франция), Дж. Хикса, Дж.М. Кейнса (Великобритания).

Особое внимание совершенствованию СНС уделяют международные организации
и,  прежде  всего,  ООН.  Стандартная  система  национальных  счетов,  разработанная
Статистической  комиссией  ООН,  применялась  с  1953  г.  Это  была  система  из  шести
счетов, которые давали возможность оценить экономическое развитие страны. В 1968 г.
была введена  новая  версия  международного стандарта  СНС,  которая  существовала  до
1993 г. и включала следующие счета:

II Сводные счета.
III Счета производства, потребления и использования капитала.
IV Счета доходов и расходов и счета финансирования  капитальных затрат.
СНС  характеризует  воспроизводимые  и  невоспроизводимые  (земля,  лесные

ресурсы,  полезные  ископаемые  и  т.д.)  материально-вещественные  ресурсы,  а  также
финансовые активы и пассивы, увязанные с движением финансовых потоков.

С  1993  г.  действует  третья  модификация  международной  стандартной  системы
национальных счетов, построенная на последних к тому времени достижениях теории и
практики национального счетоводства в отдельных странах.

При  разработке  этой  системы  были  определены  границы  «экономического
производства»  (т.  е.  сферы  производства  ВВП,  которые  охватывают  производство
практически  всех  товаров  и  услуг,  за  исключением  услуг  в  домашнем  хозяйстве
(приготовление  пищи,  уборка  жилища,  воспитание  детей  и  т.  д.).  В  производство
включена деятельность по защите окружающей среды.

Использование  системы  национальных  счетов  необходимо  для  проведения
эффективной  макроэкономической  политики  государства,  экономического
прогнозирования, а также для международных сопоставлений национального дохода.

В  целом  рекомендованные  Статистической  службой  ООН  в  качестве
международного  стандарта  национального  счетоводства  СНС  представляет  собой  два
уровня:  сводные  счета   (отражают  движение  ВВП,  национального  дохода  (НД),
финансирования капиталовложений, операции с другими странами) и детализированные
счета  (показывают  межотраслевые  связи,  движение  доходов,   их  распределение  и
конечное потребление).

Рассмотрим  важнейшие  показатели  системы  национальных  счетов,
характеризующие движение ВВП на различных его стадиях.

Чистый  внутренний  продукт  (ЧВП)    представляет  собой  ВВП  за  вычетом  
амортизационных  отчислений.  С  помощью  показателя  ЧВП  можно  измерить  годовой
объем производства,  который  экономика  (предприятия,  государство,  домохозяйства)  в



состоянии потребить, не сокращая производственные возможности будущих периодов: 
ЧВП = ВВП амортизация.  

Таким  образом,  в  ЧВП  включаются  только  чистые  инвестиции.  Что  касается
амортизации, то она является частью валовых инвестиций и входит в ВВП. Амортизация
отражает запас капитала, который использовался в текущем году.

Национальный  доход  (НД).  Для  определения  показателя  общего  объема
заработной  платы,  процента,  прибыли  и  ренты,  т.  е.  платежей,  полученных  при
производстве  ВВП в  данном году,  необходимо вычесть  из  ЧВП косвенные налоги на
предпринимателей.  Смысл  этого  подсчета  в  том,  что  государство,  взимая  косвенные
налоги  с  предприятий,  ничего  не  вкладывает  в  производство  и  поэтому  его  нельзя
рассматривать  как поставщика  экономических  ресурсов.  Таким образом,  мы получаем
показатель  национального  дохода  (НД).  С  точки  зрения  собственников  ресурсов,
национальный  доход  является  измерителем  их  доходов  от  участия  в  производстве  за
текущий период.

Располагаемый  доход  (РД),  или  личный  располагаемый  доход  представляет
собой  полученный  домашними  хозяйствами  доход,  отличающийся  от  НД,  который
является заработанным доходом. Здесь следует отметить, что часть заработанного дохода
взносы  на  социальное  страхование,  налоги   на  прибыль  предприятий  не  поступает  в
распоряжение  населения.  В  то  же  время  трансфертные  платежи,  осуществленные
государством,  не  являются  результатом  хозяйственной  деятельности  работника,  но
представляют  часть  их  дохода.  Таким  образом,  располагаемый доход  как  фактически
полученный доход можно вычислить путем вычитания из национального дохода взносов
на  социальное  страхование,  налогов  на  прибыль  предприятий,  нераспределенных
прибылей,  индивидуальных  налогов  (подоходного,  налогов  на  личное  имущество,  на
наследство)  и  добавления  суммы  всех  трансфертных  платежей.  Располагаемый  доход
находится  в  личном распоряжении членов общества  и  используется  на  потребление  и
сбережения домашних хозяйств.

Итак,  взаимосвязь  макроэкономических  показателей  может  быть  представлена
следующей схемой:

 валовой внутренний продукт (ВВП) амортизация = чистый внутренний
продукт (ЧВП) косвенные налоги -

 национальный доход (НД) налоги на прибыль предприятий взносы на
социальное страхование индивидуальные подоходные налоги нераспределенная
прибыль

 корпораций + трансфертные платежи = располагаемый доход (РД).

5. ВВП и «чистое экономическое благосостояние» (ЧЭБ)
Показатель  ВВП  дает  возможность  в  денежном   выражении   измерить  объем

годового производства страны. Вместе с тем, считается, что ВВП не полностью отражает
реальное  экономическое  благосостояние  нации.  Объясняется  это  следующими
обстоятельствами.

Во-первых,  практически  во  всех  странах  отсутствует  систематическая  и
достоверная статистика  таких видов деятельности,  как  домашний уход за  больными и
детьми,  домашнее благоустройство по принципу  «сделай сам» (ремонт своих квартир,
электрои  радиоаппаратуры,   обуви,   автомашин   и  др.),  которые,  несомненно,
увеличивают благосостояние общества, но не имеют рыночной оценки.

Во-вторых, не учитываются в ВВП результаты таких секторов теневой экономики,



как  нелегальные  виды  развлечений,  рэкет,  производство  и  продажа  наркотиков,
безденежный  обмен  услугами,  нелегальное  производство  алкогольной  продукции,
мошенничество и др., которые отрицательно сказываются на благосостоянии общества.
Да  и  как их  можно учесть,   если доходы от этой деятельности  не  декларируются?  О
масштабах  теневой  экономики  в  России,  например,  можно  судить  по  официальным
данным  Госкомстата  страны.  За  первые  годы  реформ  (1992-1994  гг.)  доля  теневой
экономики в ВВП составила около 9-10%, в  1995  г.   20%,  в  1996  г.  23%. При этом, по
оценкам МВД, 41 тыс. предприятий, половина всех функционирующих банков и более
80%  совместных  предприятий   могут  иметь   связи  с  организованными  преступными
сообществами.  В  теневой  экономике  занято  примерно  30  млн.  человек.  Теневой  и
легальный бизнес прочно срастаются, так что нередко трудно отличить их друг от друга.
Таким образом, не вся деятельность в рамках теневой экономики может быть учтена при
подсчете ВВП. Вместе с тем, многие субъекты теневой экономики пытаются легализовать
свою  хозяйственную  деятельность, стремятся «войти во власть», их экономическая сила
огромна, что нельзя не учитывать при оценке основных макроэкономических показателей
(ВВП, занятости, величины денежной массы и т. п.). Но можно назвать вполне легальные
виды деятельности, как,  например,  репетиторство, которое также не учитывается в ВВП
по причине нежелания лица,  занимающегося обучением «на дому», декларировать свои
доходы.

В-третьих,  в  показателе  ВВП  отсутствует   оценка   негативных   результатов
функционирования производства (истощение ресурсов, изменение климата, загрязнение
окружающей среды), что влечет за собой уменьшение благосостояния общества.

В-четвертых, показатель ВВП не учитывает благосостояние общества, связанное с
досугом:  как  известно,  в  условиях  высокоразвитой  экономики  уровень  доходов
достаточен для качественного отдыха и увеличения  свободного  времени значительной
части населения, что равнозначно увеличению благосостояния страны.

Учесть  влияние  этих  факторов  на  общественное  благосостояние   позволяет
показатель  «чистого экономического  благосостояния»  общества  (ЧЭБ),  введенный в
научный оборот американскими экономистами В.НорДхаусом и Дж.Тобином:

ЧЭБ  =  ВВП  денежная  оценка  отрицательных   факторов,   воздействующих  на
благосостояние  +  нерыночная  деятельность  (в  денежной  оценке)  +  денежная  оценка
свободного времени. Вся сложность заключается в том, как дать денежную оценку всем
тем  видам деятельности,  которые не  носят  рыночного  характера  и,  следовательно,  не
могут быть оценены в процессе свободного рыночного обмена.

Показатель чистого экономического благосостояния интересен, прежде всего, как
теоретическая  постановка  проблемы  учета  различных  сторон  функционирования
экономики,  в  том числе и неформальной.  Однако на  практике  статистические  службы
ООН  и  национального  счетоводства  отдельных  государств  еще  не  владеют
унифицированной  методикой  расчета  чистого  экономического  благосостояния.  Вот
почему  аббревиатуру  ЧЭБ  мы  встречаем  в  учебниках  по  макроэкономике,  а  не  в
статистических сборниках различных стран мира.

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА
«Весьма возможно, что классическая теория представляет собой картину того,

как мы хотели бы, чтобы общество функционировало. Но предполагать, что оно и в



самом деле так функционирует, значит оставлять без внимания действительные
трудности».

Джон Мейнард Кеинс
Важнейшим  методом  исследования  экономической  теории  является  метод

равновесного анализа. 
В  масштабе  всей  экономики  на  первый  план  выступает  равновесие  между

доходами и расходами  общества. Графически отмеченное равновесие было представлено
схемой кругооборота доходов и расходов. Таким образом, в макроэкономическом анализе
речь идет о выражении равновесия между совокупным предложением (созданным ВВП
или  национальным  доходом) и  совокупным спросом (использованным ВВП или
национальным доходом). При этом важнейшим вопросом будет выяснение следующего
обстоятельства:  обладает  ли  рыночный  механизм,  предоставленный  самому  себе,
способностью обеспечить равенство совокупного спроса и совокупного предложения при
полной занятости? Классическая,  а  также неоклассическая  теория,  с  одной стороны, и
кейнсианская, с другой, по-разному отвечают на этот вопрос.

Порядок изложения в настоящей главе таков: вначале в самом общем виде будет
рассмотрена классическая модель, затем кейнсианская. 

В нашем анализе  кейнсианской теории будут,  главным образом,  использоваться
графические построения  П.Самуэльсона,  так  как  именно этим экономистом одним  из
первых  дана  графическая  интерпретация   многих  положений,  сформулированных
Дж.М.Кейнсом. В книге же самого Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег»
графический  анализ  практически  не  используется.  И,  наконец,  последнее  замечание,
прежде  чем  мы  обратимся  к  совокупным  величинам.  И  теория  Дж.М.Кейнса,  и
современная неоклассическая школа подчеркивают огромное значение психологических
факторов,  и  при  построении  своих  моделей  допускают  использование  тех  или  иных
поведенческих  предпосылок.  Сами  термины  теории  макроэкономического  равновесия
пронизаны  психологической  окраской:  «склонность»,  «предпочтение»,  «ожидания»,
«стремление» и т.п. вот далеко не полный перечень терминов, прочно  связанных  с  уже
известными нам категориями потребления, сбережения, ликвидности и др. Это отражение
той  объективной  реальности,  в  которой  действуют  живые  люди  с  присущими  им
мотивациями, стимулами и наклонностями.

1.  Классическая  теория  макроэкономического  равновесия
Воззрения  представителей  классической  и  неоклассической  школы на  проблему

макроэкономического   равновесия   традиционно   рассматриваются  в  учебной
экономической   литературе для   лучшего  понимания   различий   в  их  концепциях  и
концепции основоположника  макроэкономического  анализа Дж.М.Кейнса.

Формально  никто  из  представителей  классиков  и  неоклассиков  (Д.  Рикардо,
А.Смит,  Ж.-Б.Сэй,  А.Маршалл,  А.Пигу  и  др.)  не  оперировал  макроэкономическими
категориями. Для этих экономистов был характерен микроэкономический анализ, однако
в  их  взглядах  и  подходах  вполне  определенно  прослеживаются  ясные  и  четкие
представления  о  функционировании  рыночной  системы  совершенной  конкуренции  в
целом.

Каковы  же  эти  взгляды?  Сразу  следует  оговориться,  что  представители
классического  направления  рассматривали  модель  общеэкономического  равновесия
только в  краткосрочном периоде для условий совершенной конкуренции.  В основе этой



модели  лежит  закон  рынков  Ж.-Б.Сэя,  или  закон  Сэя,  французского  экономиста.
Сущность закона рынков сводится к следующему утверждению:  предложение товаров
создает  свой  собственный  спрос,  или,  другими  словами,  произведенный  объем
продукции автоматически обеспечивает доход, равный ценности всех созданных товаров,
а,  следовательно, достаточен для ее полной реализации.  Это означает,  что,  во-первых,
целью  владельца  дохода  является  не  получение  денег  как  таковых,  а  приобретение
различных материальных благ, т. е. получаемый доход расходуется целиком. Деньги при
таком  подходе  играют  чисто  техническую  функцию,  упрощающую   процесс   обмена
товарами.  Во-вторых,  расходуются  только  собственные  денежные  средства
экономических агентов.

У внимательного  читателя  сразу  может  возникнуть  законное  сомнение:  на  чем
основано утверждение, что весь доход обязательно будет потрачен? Вполне разумно
предположить, что какая-то часть полученного дохода не будет  израсходована его
владельцем  и  приобретет  форму  сбережений,  что  в  свою  очередь  вызовет
соответствующее сокращение в объеме совокупного спроса, росте нереализованной
продукции  и,  в  конечном  счете,  приведет  к  сокращению  занятости.  Такое
предположение сразу же ставит под удар справедливость закона Сэя, так как изъятие
части  средств  из  кругооборота  «доходы  —  расходы»  неминуемо  приведет  к
недопотреблению, а, следовательно, к нарушению существующего  равновесия между
совокупным предложением и создаваемым им совокупным спросом.

Понимая  справедливость  высказанного  выше  предположения,  представители
классического  направления  пошли   дальше  и  разработали  достаточно  стройную
теорию  общеэкономического  равновесия,  объясняющую  автоматическое
обеспечение  равенства  доходов  и  расходов  при  полной  занятости,  которая  не
вступает в противоречие с действием закона Сэя. Исходным моментом этой теории
является анализ таких категорий, как процентная ставка, заработная плата, уровень
цен  в  стране.  Эти  ключевые  переменные,  которые  в  представлении  классиков
являются   гибкими  величинами  (это  очень  важное  допущение!),  обеспечивают
равновесие  на  рынке  товаров,  рынке  труда  и  денежном  рынке.  Ставка  процента
уравновешивает спрос и предложение инвестиционных средств;  гибкая  заработная
плата уравновешивает спрос и предложение на рынке труда, так что  сколько-нибудь
продолжительное  существование  вынужденной  безработицы  просто  невозможно;
гибкие  цены  обеспечивают  «расчищение»  рынка,  так  что  длительное
перепроизводство  (или  недопроизводство)  также  оказывается  невозможным;
увеличение  денежной  массы  в  обращении  ничего  не  меняет  в  реальном  потоке
товаров и услуг, оказывая лишь влияние на номинальные величины (номинальный
ВВП, номинальная заработная плата, абсолютный уровень цен в стране).

Таким  образом,  рыночный  механизм  в  теории  классиков  сам  но  себе  способен
исправлять  дисбалансы,  возникающие  в  масштабах  национальной  экономики,  и
вмешательство  государства оказывается ненужным.  А  раз так,  то может показаться,  что
невозможно  рассматривать  классическую  теорию  как  аналитическую  базу
макроэкономической  политики   правительства,  если  главным  в  этой  политике
провозглашается  принцип  «laissez-faire»,  т.  е.  принцип  невмешательства  государства  в
хозяйственную жизнь. Однако такой вывод был бы поспешным. Ведь указанный принцип это
тоже  вид  макроэкономической  политики,  и  рекомендации  современных  неоклассиков
базируются на выводах классической школы.



В конце 20-х начале 30-х гг. XX  века  экономика  капиталистических стран
столкнулась  с  устойчивым  и  беспрецедентно  длительным  состоянием
макроэкономического  неравновесия,  известным  под  названием  Великой  депрессии.
Классическая теория в том виде, как она сформировалась 100 с лишним лет тому назад, к
началу 30-х гг. оказалась во многих аспектах не способна дать адекватное  объяснение
происходящим кризисным процессам. Дать такое объяснение и стремился Дж.М. Кейнс в
своем знаменитом труде «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.).

Прежде  чем  обратиться  к  кейнсианскои  модели  общего  экономического
равновесия,  необходимо  остановиться  на  понятиях  и  графической  интерпретации
категорий совокупного спроса и совокупного предложения, общепринятых в современной
экономической науке.

 2. Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS» Совокупный спрос это
суммарное количество товаров и услуг, которые намерены купить домашние хозяйства,
бизнес,  государство,  заграница  при  различном  уровне  цен  в  стране.  Основными
компонентами  совокупного  спроса,  или  совокупных  расходов  в  открытой  экономике
являются:

1. Потребительские расходы  (С)
2. Инвестиционные расходы  (I)
3. Государственные расходы (G)
4. Чистый экспорт (NX)
Кривая совокупного спроса (AD) внешне напоминает кривую спроса на отдельном

товарном рынке. Но построена эта кривая в иной системе координат (см. рис.):

Рис.  Кривая совокупного спроса (AD)
На оси абсцисс указываются значения реального объема производства (реального

ВВП, или выпуска), обозначаемого буквой Y. На оси ординат фигурируют не абсолютные
показатели цен (например, в миллиардах долл.), а уровень цен (Р), или дефлятор.

Если учесть, что доходы общества равны расходам, то каждая точка на кривой AD
соответствует выпуску продукции Y,  на который и будет предъявлен совокупный спрос.
Зная формулу реального ВВП, легко понять,  что в любой точке на кривой  AD  можно
определить  величину  номинального  ВВП:  номинальный  ВВП  =  реальный  ВВП  х
дефлятор.

Итак,  кривая  AD  иллюстрирует изменение суммарного (совокупного)  уровня
всех расходов домашних хозяйств, бизнеса, государства и заграницы в зависимости от
изменения уровня цен.  Характер этой кривой говорит о том,  что  при  повышении
уровня цен объем реального ВВП, на который предъявляется спрос, будет меньше и
соответственно при снижении уровня цен объем реального ВВП будет больше.

Объяснение  отрицательного  наклона  кривой  AD  принято   связывать   с  тремя
важнейшими эффектами в рыночном хозяйстве: 

1) эффектом процентной ставки, 



2) эффектом реального богатства и 
3) эффектом импортных закупок.
Эффект процентной ставки  объясняется следующим образом: если происходит

повышение уровня цен в стране, то при допущении  неизменного объема денежной массы
происходит повышение ставки процента. Нам известно, что, чем выше ставка процента,
тем ниже инвестиционный спрос. Но и потребительский спрос реагирует на повышение
процентной  ставки  ведь  многие  товары  длительного  пользования  приобретаются  на
основе  потребительского  кредита.  Удорожание  кредита  приводит  к  уменьшению
потребительских  расходов.  Поскольку  сокращаются  такие   важнейшие   компоненты
совокупного  спроса,  постольку  более  высокому  уровню  цен  будет  соответствовать  и
меньший  объем  У,  на  который  предъявляется  спрос.  Во  втором  случае  {эффект
богатства) речь пойдет о влиянии  изменения уровня цен в стране на величину реального
богатства  (иногда  используется  термин  «реальные  денежные  запасы»)  населения.
Богатство  домашних  хозяйств  в  значительной  части  представлено  в  виде  различных
финансовых активов: не только денег, но и облигаций, срочных счетов и др., имеющих
постоянную номинальную стоимость. Так, если вы имеете облигацию номиналом в 1000
долл., то при повышении уровня цен в 2 раза реальное богатство, представленное этой
облигацией, уменьшается в 2 раза. То же самое можно сказать и о деньгах, которые лежат
в  вашем  бумажнике.  Уменьшение  реального  богатства  (реальных  денежных  запасов)
приведет к снижению потребительского спроса при повышении общего уровня цен, что и
отражается в отрицательном наклоне кривой AD.

Эффект импортных закупок  означает, что при повышении уровня цен в стране
товары  и  услуги  иностранного  производства  становятся  относительно  дешевле  (при
прочих равных условиях). Население будет приобретать меньше отечественных товаров и
больше импортных. Иностранцы сократят свой спрос на товары и услуги данной страны
из-за  их  удорожания.  Следовательно,  произойдет  уменьшение  экспорта  и  увеличение
импорта,  и  в  целом  компонент  NX  сократится,  уменьшив  общий  объем  совокупного
спроса.

Модель совокупного спроса предполагает и исследование факторов, приводящих к
смещению кривой  AD.  Речь идет о так называемых  неценовых факторах совокупного
спроса, т. е. экзогенных факторах, вызывающих смещение кривой AD. Важнейшие из них:
увеличение  денежной  массы,  изменение  ставок  налогов,  инфляционные  ожидания
населения, увеличение государственных расходов и др. Эти сдвиги отражены на рис.

Рис.  Неценовые факторы сдвига кривой AD
Например, увеличение денежной массы приведет к снижению  цены денег, т.  е.

процентной  ставки,  и  будет  стимулировать  увеличение  инвестиционных  и
потребительских расходов. Поэтому даже при  увеличении уровня цен совокупный спрос
расширяется,  что  отражается  смешением кривой  AD  вправо, в положение AD2. To же



самое  будет  происходить  при  снижении  налоговых  ставок,  которые  стимулируют
расширение  инвестиционного  и  потребительского  спроса.  Напротив,  увеличение
налоговых ставок приведет к левостороннему смещению кривой  AD  в положение AD1.
Неожидаемые экономическими   агентами   экзогенные  факторы  могут  вызвать  сдвиги
кривой совокупного спроса, которые в экономической теории принято называть шоками
совокупного спроса.

Обратимся  к  анализу  совокупного  предложения  (AS).  Эта  категория  отражает
объем выпуска, который готовы предложить фирмы при каждом данном уровне цен
в стране.

Графический  анализ  кривой  совокупного   предложения  AS  является  более
сложным, нежели исследование кривой  AD.  Важно сразу сделать оговорку, что в рядах
экономистов кейнсианской и неоклассической школ не существует полного единодушия в
определении  конфигурации  этой  кривой.  Мы  построим  «синтетическую»  кривую
совокупного  предложения.  Такое  название  ей  дано  потому,  что  эта  кривая  отражает
синтез различных взглядов представителей кейнсианства и неоклассиков.

Кривая совокупного предложения AS) отражает изменения реального объема
производства, или выпуска, в связи с изменением общего уровня цен.

Обычная   кривая  краткосрочного  предложения  отдельной  конкретной фирмы
имеет  положительный  наклон.  Это  означает,  что  при  более  высокой  цене
производитель будет расширять производство.  Почему  же  наша  кривая  AS имеет
несколько иную форму?

Ответ заключается в том, что в масштабе всей экономики могут сложиться три
различных ситуации:

• состояние неполной занятости. Этому соответствует отрезок 1
• состояние, приближающееся к уровню полной занятости, т. е. отрезок 2
• состояние полной занятости, что отражено графически отрезком 3. 
Таким образом,  кривая AS как бы «склеена» из трех отрезков: горизонтального,

промежуточного  и  вертикального.  Горизонтальный  отрезок  в  экономической
литературе называется «кейнсианским», а вертикальный «классическим». Смысл этих
наименований связан с той трактовкой, которую дают кейнсианская и классическая
школы взаимозависимости между уровнем цен и реальным объемом ВВП (У).

Согласно  кейнсианскому  подходу,  экономика,  находящаяся  в  депрессивном
состоянии  с   неполным   использованием   всех   ресурсов,   будет   отвечать  на
расширение  совокупного  спроса  увеличением  реального  ВВП,  но  без  повышения
уровня  цен.  Так,  вплоть  до  отметки  5000  млрд.  долл.   производство  может



расширяться  без  повышения  общего  уровня  цен  в  стране.   Причину  жесткости
(неизменности) цен легко понять: в условиях депрессивной экономики вовлечение в
производство прежде незагруженных мощностей, незанятой рабочей силы  не  будет
сопровождаться  требованием  профсоюзов или отдельных трудящихся повышения их
заработной  платы,  а  поставщиков   физического   капитала  повышения   ставок
арендной  платы  за услуги капитала.

Промежуточный отрезок означает, что экономика приближается к состоянию
потенциального ВВП (полной занятости всех ресурсов) и начинают появляться так
называемые «узкие места».  В отдельных отраслях  уже оказываются  занятыми все
трудовые  ресурсы  и  производственные  мощности. И в такой ситуации для того,
чтобы расширить  объем реального ВВП,  необходимо повышение  цен  на  факторы
производства, чтобы вовлечь в производство дополнительные трудовые ресурсы  и
привлечь  поставщиков  машин, оборудования, сырья и т. п. Рост цены труда и цены
других ресурсов повлечет за собой рост издержек на единицу продукции у фирм, а
для  того,  чтобы  сохранить  прежний  уровень  прибыльности,  фирмам  необходимо
повысить цены на свою продукцию. На графике  видно,  что  в  интервале  от 5000 до
7000  млрд.  долл.  выпуска   расширение   реального   объема  производства
сопровождается ростом уровня цен  (Р),  или дефлятора, достигшего более высокой
отметки.

И,  наконец,  классическая  и  неоклассическая  школы считают,  что  рыночный
механизм,  если  в  его  действие  не  вмешается  государство,  сам  по  себе  обеспечивает
состояние  полной  занятости.  Экономика  функционирует  на  уровне,  соответствующем
потенциальному ВВП. На графике этому состоянию соответствует уровень выпуска 7000
млрд.  долл.  в  точке  F.  Если  экономика  достигла  точки  F,  то  в  ответ  на  увеличение
совокупного  спроса  возможностей  для  расширения  производства  у  фирм  больше  нет.
Реакция  производителей  товаров  и  услуг  будет одна  повышение  цен,  что  поднимет  и
общий уровень  цен  в  стране.  Поэтому «скольжение»  вдоль  отрезка  3  сопровождается
только изменением уровня цен, а реальный ВВП остается  на одном и том же уровне 7000
млрд. долл.

Подчеркнем,  что  кривая  AS  отражает  динамику   издержек   производства  на
единицу продукции в связи с изменением уровня цен.  Эти издержки не претерпевают
изменений  на  горизонтальном  отрезке,  но  растут  на  промежуточном  и  вертикальном
отрезках «синтетической» кривой совокупного предложения.

Итак,  наше  объяснение  конфигурации  кривой  AS  соединило  альтернативные
взгляды.  Кейнсианский  случай  в  его  экстремальном  варианте  графически  означает
горизонтальную  линию.  Так  называемый  нормальный  кейнсианский  случай  означает
положительный  наклон  кривой  AS.  Классический  случай  изображается  вертикальной
кривой  AS, исходящей  из точки на оси абсцисс, соответствующей потенциальному ВВП
(Y*)  (см.  рис.).  В  дальнейших  главах  мы  встретимся  со  всеми  типами   изображения
кривой AS, но в данной главе мы будем использовать кривую совокупного предложения
так, как она изображена на рис.



Рис.   Альтернативные взгляды  на  конфигурацию  кривой AS
а) экстремальный; б) нормальный; в) классический случай

Так кто же прав в этом теоретическом споре? Ответ заключается в том, что при анализе
совокупного предложения мы сталкиваемся с различными допущениями, которые используют
ученые  при  исследовании  экономики  в  краткосрочном  и  долгосрочном  периодах.
Кейнсианская теория рассматривает экономику в краткосрочном периоде. На этом временном
отрезке  цены  и  заработная  плата  негибки,  в  частности,  из-за  трудовых  коллективных
договоров о заработной плате,  которые не пересматриваются каждый  месяц. А заработная
плата важнейший элемент издержек производства. Следовательно, при жесткости заработной
платы  и  цен  на  продукцию  фирм общий  уровень  цен  остается  неизменным.  Нормальный
кейнсианский случай, в принципе, тоже относится к краткосрочному периоду, но здесь уже
присутствует  допущение  об  относительной  гибкости  цен  по  сравнению  с  номинальной
заработной  платой.  В  такой  ситуации  при  повышении  цен  и  жесткости  номинальной
заработной платы реальная заработная  плата  будет сокращаться,  и фирмам будет выгодно
расширять  спрос  на  труд.  Произойдет  и  увеличение  выпуска,  и  повышение  уровня  цен.
Наконец,  классический случай более применим к  долгосрочному анализу,  когда  в  течение
нескольких  лет  коллективные  договоры  о  заработной  плате  будут  пересмотрены.  Цены  и
заработная  плата  в  долгосрочном  периоде  обладают  гибкостью,  и  эта  гибкость  ценового
механизма обеспечивает функционирование экономики на уровне потенциального ВВП.

Так же, как и при анализе кривой AD, нам необходимо рассмотреть неценовые
факторы, приводящие к смещению кривой  AS.  Ее сдвиги будут свидетельствовать о
новом уровне издержек на единицу продукции, следовательно, изменится и реальный
выпуск, и уровень цен в стране.

Множество причин приводит к смещению кривой AS (рис.). Важнейшие из них
изменение цен на факторы производства. Например, удорожание такого  фактора, как
труд, приведет к левостороннему смещению кривой AS в положение AS, снижение же
цены труда выразится в правостороннем смещении, в положение AS1.

Рис.  Неценовые факторы сдвига кривой AS
Аналогичные  изменения  произойдут  в  связи  с  динамикой  цен  на  сырье  и

материалы. Так, повышение цен на энергоресурсы неизбежно вызовет левостороннее
смещение   кривой  AS  (вспомним события  энергетического  кризиса  1973-1975  гг.,
когда  страны-члены  ОПЕК  резко  повысили  цены  на  нефть,  что  вызвало  шок
совокупного  предложения).   Причиной,  способствующей  смещению  кривой  AS,
является  и  усиление  или  ослабление  монопольной  власти  какой-либо  группы
поставщиков  ресурсов  (соответственно  произойдет  левоили  правосторонний  сдвиг



кривой  AS).  Кроме того, усиление или ослабление налогового бремени на бизнес могут
вызвать соответственно левои правосторонний сдвиг рассматриваемой кривой.

Итак,  после  анализа  совокупного  спроса  и  совокупного  предложения,
рассматриваемых по отдельности,  можно обратиться  к проблеме макроэкономического
равновесия. Графически макроэкономическое равновесие будет означать совмещение на
одном  рисунке  кривых  АО  и  AS  и  пересечение  их  в  некой  точке.  Кривая  AD  может
пересечь  кривую  AS  на  трех  уже  известных  нам  отрезках:  горизонтальном,
промежуточном или вертикальном.

Рис.Макроэкономическое равновесие; модель «AD-AS»
На  этом  графике  представлены  три  варианта  возможного  макроэкономического

равновесия, т. е. такого состояния экономики, когда весь произведенный национальный
продукт  полностью  реализован  (национальный  доход  равен  совокупным  расходам).
Другими  словами,  равновесный  уровень  реального  ВВП  (Y)  это  такой  уровень,  при
котором объем произведенной продукции равен совокупному спросу на нее.

Точка Е1 это равновесие при неполной занятости без повышения  уровня цен, т.е.
без инфляции. Точка Е2 это  равновесие  при  небольшом  повышении  уровня цен  и
состоянии, близком к полной занятости. Точка Е3 это равновесие  в  условиях  полной
занятости (Y*), но с инфляцией.

Приспособление  экономики  в  случае  отклонения  от  различных  равновесных
состояний в точках E1 E2, и E3 будет происходить по-разному. В  экстремальном
кейнсианском  случае,  когда  цены  и  заработная  плата  жестки, возвращение в точку
равновесия E1 будет происходить за счет колебаний в объемах реального ВВП. Фирмы
будут сокращать или расширять производство при неизменном уровне цен в стране. В
нормальном  кейнсианском случае отклонение от точки Е2 будет сопровождаться
приспособлением экономики к равновесному состоянию путем изменения и уровня цен, и
объемов выпуска. В классическом случае при отклонении от точки E3 возвращение  к
равновесному  состоянию  будет  происходить  только  за  счет  изменения  гибких  цен  и
заработной  платы без  каких-либо  изменений  в  объеме  реального  выпуска,  поскольку
экономика уже находится на уровне потенциального ВВП.

Итак,  можно  сделать  вывод,  что  в  случае  жестких  цен  реальный  объем  ВВП
определяется колебаниями совокупного спроса, так как цены и заработная плата негибки.
Напротив, в случае гибкости ценового механизма реальный ВВП определяется объемом
совокупного предложения. Какой же из рассмотренных вариантов макроэкономического
равновесия предпочтительнее? Сама постановка такого вопроса говорит о том, что мы
вторгаемся  в  область  нормативного  анализа.  Позитивный  же  анализ  описывает
возможные состояния макроэкономического равновесия без всяких оценочных суждений.
Последнее  прерогатива  государственных  деятелей  и  правительства,  решающего



конкретные  макроэкономические  задачи  и  реализующего  конкретные  программы  в
неповторимых обстоятельствах каждой страны.

3. Кейнсианская модель общего равновесия
Кейнсианская  модель  макроэкономического  равновесия,  как  нам  уже  в  самых

общих  чертах  известно,  построена  на  допущении  о  фиксированных  ценах.  Поэтому
графическая интерпретация равновесия в этом параграфе будет иной, нежели в модели
«AD-AS».

Отметим  основные  положения   кеинсианской   теории,   которые   произвели
переворот  в  экономической  науке  в  середине  30-х  гг.  и  дали  толчок  развитию
макроэкономики. Во-первых, Кейнс, в отличие от классиков,  выдвинул положение о том,
что не совокупное предложение определяет совокупный спрос, а, наоборот, совокупный
спрос  определяет  уровень  экономической  активности,  т.  е.  максимально  возможный
уровень выпуска продукции (совокупное предложение)  и,  соответственно,  занятости.
Во-вторых,  как нам уже известно из предыдущего параграфа, Кейнс предполагал, что
заработная плата и цены не обладают совершенной гибкостью. В-третьих,  процентная
ставка не уравнивает объемы инвестиций и сбережений, как это представляется в модели
классиков. В-четвертых, полная занятость не достигается в экономике автоматически, и
это дает основания для государственного вмешательства в экономические процессы.

Совокупный спрос в кеинсианскои модели зависит от таких важнейших категорий,
как  функции  потребления  и  сбережения.  И  потребление,  и  сбережения  являются,  по
Кейнсу,  функцией  дохода.   Для  лучшего  понимания  идей  Кейнса  необходимо  ввести
новые понятия, используемые  им в  «Общей теории...». Во-первых, соотношение между
дополнительным  потреблением  и  дополнительным  доходом,  т.  е.  предельную
склонность к потреблению МРС (marginal propensity to consume):

MPC =ΔC/ΔY(1)
Во-вторых, соотношение между дополнительным сбережением и дополнительным

доходом, т. е. предельную склонность к сбережению MPS (marginal propensity to save):
MPS = ΔS/ ΔY(2)

Допустим, если  дополнительный доход человека  составляет 100 долл., из которых
80  долл.  он  потратит  на  потребление,   а  оставшиеся   20  долл.   на  дополнительные
сбережения, то МРС составит  80/100  =  0,8.  MPS при этом составит 20/100 = 0,2.

Кейнс выдвинул положение, которое принято называть основным психологическим
законом:  «Психология  общества  такова,  что   с  ростом совокупного  реального  дохода
увеличивается и совокупное потребление, однако не  в  такой  же мере, в какой растет
доход». А  если так, то часть созданной  продукции  не  сможет  быть  реализована,
предприниматели   понесут   убытки  и  будут  сворачивать  объем  производства.
Недостаточность склонности к потреблению может привести к хроническому отставанию
совокупного спроса от уровня, обеспечивающего полную занятость.

Эмпирические исследования показали, что предельная склонность к потреблению и
предельная склонность к сбережению не изменяются на краткосрочных отрезках времени
и  нередко  остаются  одной  и  той  же  величиной  даже  на  протяжении   длительного
периода.   Поэтому   в   дальнейшем  мы  будем  исходить  из  того,  что  МРС  и  MPS
постоянные величины на протяжении  долгосрочного   периода.

Величина  предельной  склонности  к  потреблению  находится   между   нулем  и
единицей:  0  <  МРС  <  1.  Сумма  МРС  и  MPS  всегда  равна  1.  Это  нетрудно  понять,
поскольку дополнительный доход тратится как на потребление, так и на сбережение в



определенной пропорции.
От предельной склонности к потреблению нужно отличать среднюю склонность к

потреблению (АРС), т. е. отношение расходов на потребление к величине дохода: 
АРС = C/Y;

соответственно,  средняя  склонность  к  сбережению определяется как отношение
сбережения к доходу: APS = S/Y. Обратимся к графическому анализу и построим график
функции  потребления.  Заметим  еще  раз,  что  далее  мы  везде  в  целях  упрощения
рассматриваем  МРС  как  постоянную  величину.  Но  это   не   просто   абстракция.  Как
показывают  эмпирические  данные,  на  протяжении   длительных   периодов  времени
величина  МРС домашних  хозяйств  остается неизменной,  и  для  ряда  высокоразвитых
стран находится на уровне 0,8 0,9.

Как строится график функции  потребления  (рис.)? На  оси ординат планируемые,
или  желаемые  расходы на  потребление  (С),  которыми в  нашем упрощенном случае
представлен  весь  совокупный  спрос  (AD).  Величина  выпуска,  или  доход  У,
откладывается на оси абсцисс. Если бы расходы в точности соответствовали доходам,
то это отражала бы любая точка, лежащая на прямой, проведенной под углом 45°.
Формула  для  построения  линии  45°  выражается  уравнением  С  =   Y.  Но  в
действительности такого совпадения   не   происходит,  MFC  меньше  1, и  только
часть оY

доходов расходуется на потребление. Наклон линии С определяется предельной
склонностью к потреблению, например,0,8. Поэтому график  функции  потребления
должен   отклоняться   от   линии  45°  вниз.  Таким  образом,  мы  можем  записать
формулу функции потребления   как   С   =   MPCY.1

а) функция потребления без учета автономных расходов на  потребление
б) функция потребления с учетом автономного потребления
Рис.. Функция потребления
Однако существует  потребление  и  при  нулевом  уровне  дохода.  Но  за счет

чего оно может осуществляться?  Во-первых,  за  счет  продажи ранее  накопленного
имущества,  и,  во-вторых,  за  счет  займов.  Потребление,  независимое  от  уровня
дохода,  называется   автономным  потреблением.  Допустим,  в  нашем  примере  оно
составляет величину_100 долл. (рис.). С учетом автономного потребления, обозначаемого
С , формула для определения функции потребления принимает вид:

(3)
В  формуле  (3),  как  и  в  других  формулах,  присутствующих  в  настоящей  главе,

горизонтальная черта над символом означает экзогенный характер расходов (в данном случае,
потребительских расходов). В дальнейших главах мы будем использовать символы С, I, G и



NX без этого знака, не акцентируя каждый раз внимание на экзогенном характере любого из
компонентов автономных расходов.

Графически это означает,   что линия  потребительских расходов  исходит не из
начала осей координат, а из точки, лежащей на оси ординат и соответствующей уровню
автономного потребления (в нашем примере это величина  100  долл.).

Теперь  мы  можем  определить  равновесный  уровень  дохода  в  упрощенной
кейнсианской  модели  общего  равновесия.  Графически  это  можно  представить  на  уже
рассмотренном рис. 18.76. Нам  нужно  решить систему  из двух уравнений:

1) Y=С

Например, если МРС = 0,8, а автономное потребление равно 100, то получаем:  С =
100 + 0,8  Y. Поскольку С = Y, то, подставив вместо С символ У, можем записать: Υ = 100
+ 0,8  Υ.  Следовательно, равновесный уровень дохода  составит  500 долл.  Пересечение
линии  45°  и  графика  потребления в точке  Ε  означает уровень  нулевого сбережения.
Слева  от  этой  точки  можно  наблюдать  заштрихованную  область,  отражающую
отрицательное сбережение (т. е. расходы превышают доходы — «жизнь в долг»), а справа
сбережение положительное. Равновесие наблюдается только   в   точке  Е, так как только
здесь имеется равенство доходов и расходов. При уровне дохода,   равном,   например,
700   млрд.,   величина   потребления    составит 100 + (0,8 X 700) = 660. Отрезок ΜΝ это
величина сбережения.

График функции сбережения (рис.) показывает зависимость сбережений от размера
дохода.  Алгебраически  линия  сбережений  определяется по формуле:    Наклон
графика сбережений S определяется предельной склонностью к сбережению и  составляет
в  нашем  примере  0,2. При уровне дохода 700 млрд. долл., как мы предположили при
анализе графика на рис., сбережения составят:  -100 + (700 X 0,2) = 40 млрд. долл.

То, что на рис. мы  назвали  отрицательным  сбережением,  наглядно видно на рис.:
отрицательные  значения  S  вплоть  до  точки  пересечения  графика  сбережений  с  осью
абсцисс в точке Е. Автономное потребление  представлено как отрицательное сбережение
при нулевом  доходе, т. е. -100 долл. Графики сбережения и  потребления, по образному
выражению Самуэльсона, это «сиамские близнецы».

Рис. Функция  сбережения
Итак, мы построили модель, отражающую равновесный уровень дохода с учетом

только одной составляющей потребительских расходов.  Но мы знаем,  что совокупные
расходы  включают  в  себя  и  другие  компоненты.  Прежде,  чем  рассмотреть  и   их  в
кейнсианской  модели   макроэкономического  равновесия,  необходимо  сделать  важное
уточнение.  До  сих  пор  не  очень  внимательному  читателю  могло  показаться,  что
совокупные  расходы,   или  AD,  всегда совпадают с  фактическими расходами (Y).  Но
сейчас речь идет, подчеркнем еще раз, о  планируемых,  или  желаемых  совокупных



расходах (желаемом совокупном спросе).  Другими словами, это те расходы, которые
намерены  осуществить  основные  субъекты  экономики.  Поэтому,  анализируя
последующие графики,  мы будем говорить  не   просто  о   совокупных расходах,  а  о
планируемых совокупных  расходах.  Это  важно  потому, что теоретико-экономический
подход  к  исследованию  совокупного  спроса  отличается  от  подхода,  принятого   в
национальном счетоводстве.  Однако  планируемые расходы  не  всегда  совпадают с
фактическими.  На  это  обстоятельство  будет  обращено  особое  внимание в следующем
параграфе.

4. Инвестиции и сбережения: проблема равновесия
Важнейший  компонент  планируемых  совокупных  расходов  составляют

инвестиции.  Уровень  инвестиций  оказывает  существенное  воздействие  на  объем
национального  дохода  общества;  от  его  динамики  будет  зависеть  множество
макропропорций в национальной экономике.  Кейнсианская  теория особо подчеркивает
тот факт,  что уровень инвестиций и уровень сбережений (т.е.  источник,  или резервуар
инвестиций)  определяется во многом разными процессами и обстоятельствами.

Инвестиции  (капиталовложения)  в  масштабах  страны  определяют   процесс
расширенного  воспроизводства.  Строительство  новых предприятий,  возведение  жилых
домов, прокладка дорог,  а,  следовательно,  и  создание новых рабочих мест зависят от
процесса инвестирования, или реального капиталообразования.

Источником  инвестиций  являются  сбережения.  Сбережения  это  располагаемый
доход  за  вычетом  расходов  на  личное  потребление,  т.е.  (Y  Т)  С.  Сбережения  мы
определили  «остаточным»  методом,  т.  е.  представили  их  как  остаток  от  той  суммы,
которая осталась после вычета из дохода расходов на потребление. Примечательно, что в
классической  модели эти зависимости иные: потребление определяется  как  остаток  от
той  суммы, и3 которой были  сделаны  сбережения.  Проблема  заключается  в  том, что
сбережения  осуществляются  одними  хозяйствующими  агентами,  а  инвестиции  могут
осуществлять  совсем  другие  группы  лиц,  или   хозяйствующих  субъектов.  Так,
сбережения  широких  слоев  населения  являются  источником  инвестиций  (например,
сбережения рабочего, учителя, врача, полицейского и др.). Но эти лица не осуществляют
капиталовложения, или инвестирования, связанного с реальным приростом капитальных
благ  общества.  Разумеется,  источником  инвестиций  являются  и  накопления
функционирующих  в  обществе  промышленных,  сельскохозяйственных  и  других
предприятий.  Здесь  «сберегатель»  и  «инвестор»  совпадают.  Однако  роль  сбережений
домашних хозяйств,  не являющихся одновременно и предпринимательскими фирмами,
весьма значительна, и несовпадение процессов сбережения и инвестирования вследствие
указанных  различий   может  приводить  экономику  в  состояние,  отклоняющееся  от
равновесия.

От каких же факторов зависят планируемые инвестиции? Отметим наиболее важные из
них.  Во-первых,  процесс  инвестирования  зависит  от  ожидаемой  нормы  дохода
предполагаемых  капиталовложений.  Если  эта  доходность,  по  мнению инвестора,  слишком
низка,  то  вложения  не  будут  осуществлены.  Во-вторых  (и  это  тесно  связано  с  первым
обстоятельством),  инвестор  при   выработке  решений   всегда  учитывает  альтернативные
возможности  капиталовложений  и  решающим  здесь  будет  уровень  процентной  ставки.
Инвестор  может  вложить  деньги  в  строительство  нового  завода  или  фабрики,  а  может  и
разместить  свои  денежные  ресурсы  в  банке.  Если  ставка  процента  оказывается  выше



ожидаемой нормы дохода, то инвестиции не будут осуществлены, и, наоборот, если ставка
процента  ниже  ожидаемой  доходности,  предприниматели  будут  осуществлять  проекты
капиталовложений.

В-третьих,  инвестиции  зависят  от  уровня  налогообложения  и  вообще  налогового
климата  в  данной  стране  или  регионе.  Слишком  высокий  уровень  налогообложения  не
стимулирует  инвестиций,  хотя  вопрос  о  том,  какие  ставки  налога  считать  высокими  или
низкими, вряд ли может быть решен однозначно раз и навсегда.

В-четвертых,  инвестиционный  процесс  реагирует  на  темпы  инфляционного
обесценения  денег.  В  условиях  галопирующей  инфляции,  когда  калькуляция  издержек
представляет  значительную  неопределенность,  процессы  реального  капиталообразования
становятся  непривлекательными  и  скорее  предпочтение  будет  отдано  спекулятивным
операциям.

Нам известно, что инвестиции есть функция ставки процента
I=I   (r)(4)

причем эта функция убывающая: чем выше  уровень  процентной  ставки, тем ниже
уровень  инвестиций.  Сбережения,  согласно  классической  теории,  так  же  зависят  от
процентной  ставки.  Равновесие  между  инвестициями  и.  сбережениями  определяется
благодаря гибкой процентной ставке.

Но, по Кейнсу, сбережения это функция дохода, а не процентной ставки:
S = S(Y)(5)

Итак,  инвестиции  являются  функцией  процентной  ставки,  а  сбереженияфункциёй
дохода.  Тем  самым  кейнсианской  концепцией  подчеркивается  мысль,  которая  нами  была
сформулирована  ранее:  динамика  инвестиций  и  сбережений  определяется  различными
факторами.

Важнейшие  макроэкономические  пропорции,  отражающие  взаимодействие
инвестиций, сбережений и дохода, можно представить следующим образом (абстрагируемся
пока от государственных расходов и чистого экспорта):

Y=C+I(6),
т. е. национальный доход при его использовании равен сумме расходов на потребление

(С) и инвестиций  (I).  При этом потребление есть функция дохода, т. е. С =  С(Y).  С другой
стороны, произведенный национальный доход можно представить как

Y=C + S(7)
где  S  (сбережение)  также  является   функцией  дохода   (вспомним   зеркальное

отображение графиков функции потребления и сбережения), следовательно, S = S (Y).
Итак, если С + I = С + S,

то I(r) =S(Y)(8)
Равенство  (8)  еще  раз  демонстрирует  важность  соблюдения   определенных

пропорций  в  экономике  для  равновесия  между  совокупным  спросом  и  совокупным
предложением.  Вся  сложность   проблемы   заключается   в   том,  что  сбережения  и
инвестиции зависят от разных факторов, как неоднократно подчеркивалось ранее.

Теперь  мы  можем  дать  графическое  представление  макроэкономического



равновесия с учетом инвестиционной функции.
Рис. .  Равновесный  уровень  дохода с учетом автономных инвестиций
На  рис   график  совокупных  расходов  представлен  теперь  не  только

потребительскими,  но  и  инвестиционными  расходами.  Мы  вводим   новое   понятие

автономные   инвестиции  
Автономные  инвестиции  определяются  как  инвестиции,  не  зависящие  от

уровня дохода и составляющие при любом его уровне некую постоянную величину.
Сумму автономных потребительских и инвестиционных  расходов обозначим  символом
Таким   образом,  теперь  мы  можем определить  совокупный спрос  (AD),  отражающий
планируемые расходы, следующим образом:

На рис. график  планируемых  совокупных  расходов  сдвигается вверх на величину
автономных инвестиций. Расстояние от 0 до Л на оси ординат соответствует суммарной
величине  автономного  потребления  и  автономных  инвестиций.  Равновесный  уровень
дохода повышается. Если ранее  он  составлял  величину  Уо, соответствующую точке  Е,
то  в  результате  сдвига  вверх графика совокупных  расходов он  составит  величину Y1,,
соответствующую точке Е1

А теперь определим равновесный уровень дохода, когда сбережения и инвестиции
находятся  в  состоянии  равновесия.  Таким  образом,  мы  дадим  альтернативное
изображение макроэкономического равновесия но  сравнению с тем его представлением,
которое было дано на рис.

Рис. . Сбережения, инвестиции и равновесный уровень дохода
На оси абсцисс —  уровень  дохода (Y),  а  на  оси  ординат   сбережения  и

инвестиции (S, I). Линия / означает неизменный объем инвестиций при любом уровне
дохода, т. е. автономные инвестиции.

Автономные  инвестиции  это  важное  допущение,  или  абстракция.  В  реальной
действительности  может   сложиться  и  действительно   складывается  ситуация,  когда
растущий  объем дохода  приводит   к  росту   инвестиций.  Речь  идет  о  взаимовлиянии
инвестиций и дохода. Автономные инвестиции, осуществленные в виде первоначальной
«инъекции», приводят к росту национального дохода.

Оживление  деловой  активности,  рост  занятости  приведут  к  повышению
склонности  к  инвестированию  у  различных  групп  предпринимателей.  Вот  эти-то
инвестиции и принято называть производными, или индуцированными: они зависят от
динамики национального дохода. Производные инвестиции, будучи «наложенными» на
автономные,  усиливают  экономический рост, ускоряют его, что  и  получило  название
эффекта  акселератора (от лат. acceterare ускорять). Итак, линия S (см. рис.) уже известна
нам из графика функции сбережения. На рис. видно, что по мере роста дохода сбережения
увеличиваются. На каком же уровне Y установится равновесие между I и S?

Графический анализ подскажет  нам, что в точке  Е1линии  I  и S пересекаются.
Проведя вертикаль до оси абсцисс, мы увидим,  что  размер национального дохода  Y1   и
есть тот уровень,  на  котором  сформировалось равновесие  между  сбережениями  и
планируемыми автономными инвестициями. Этот  уровень  выше,  чем Yо, когда мы  не
рассматривали  автономные  инвестиции  как  компонент  совокупных расходов. Но
уровень дохода  Y1может  и не обеспечивать полной занятости  всех ресурсов,  или  не
достигать  потенциального ВВП. Линия F соответствует уровню потенциального выпуска
(Y*).  Она  проходит  правее  точки  E1,  что  является  графической  интерпретацией
положения Кейнса о том, что равновесный уровень дохода может существовать и при



неполной занятости.
Сбережения и планируемые инвестиции далеко не  всегда  совпадают. Если при

каком-то уровне дохода S окажется больше I, то это означает, что масштабы сбережения в
обществе  превышают  масштабы  инвестирования.  Другими  словами,  планируемые
инвестиции  оказались  ниже  сбережений. Что же будет происходить в хозяйственной
жизни?  Часть товарной продукции перестанет находить сбыт,   и увеличатся  товарно-
материальные запасы  (ведь  население  сберегает  больше,  чем  это  было  ранее, в
состоянии I= S). Товарно-материальные запасы представляют собой незапланированные
инвестиции.  На  рис.  они  представлены  затененной  областью.  Фирмы,  производящие
товары,  столкнувшись  с  уменьшившимся  спросом,  начнут  сокращать  производство.
«Невидимая рука» станет толкать уровень  выпуска  и,  соответственно,  национального
дохода  в  сторону  точки  Y1     Обратный  процесс  будет  разворачиваться,  если  линия  S
окажется   ниже.  В  этом случае  планируемые инвестиции  окажутся  выше сбережений
(вновь затененная область). Низкие  сбережения  означают высокое  потребление. Это
означает, что намерения бизнеса инвестировать не совпадают со сложившимся уровнем
сбережений.  Незапланированные  инвестиции  в  товарно-материальные  запасы  начнут
уменьшаться, а это сигнал для бизнеса, побуждающий расширять производство.

Итак,  можно  сделать   вывод,   что   планируемые   инвестиции   отличаются  от
фактических  инвестиций  на  величину  товарно-материальных  запасов.  Фактические
инвестиции есть не что иное,  как сбережения (вспомним важнейшее уравнение  S  =  I).
Фактические  инвестиции  равны  планируемым  инвестициям  в  совокупности  с
незапланированными.  Товарно-материальные  запасы,  таким  образом,  выступают  как
балансирующий  элемент,  чьи  изменения  приводят  к  равновесному  уровню  дохода.
Только при  его  равновесном уровне сбережения совпадают с инвестициями.

В  условиях   стагнирующей   экономики   уровень   предельной   склонности  к
потреблению, по Кейнсу, невысок, и спрос не достигает величины эффективного спроса.
Эффективный  спрос  это  совокупный  спрос,  соответствующий  совокупному
предложению.  При  этом  эффективный  спрос,  сочетающийся  с  полной  занятостью,
согласно Кейнсу, представляет  собой лишь частный случай. «Кейнсианская революция»,

как  часто  называют  переворот  в  экономической  науке,  осуществленный  выдающимся
английским экономистом, состоит в том, что было теоретически обосновано положение о
возможности равновесия в условиях неполной занятости.



Puc.L «Кейнсианский крест»
Итак, мы уже знаем  что, если к расходам на личное потребление «добавить»

инвестиции,  то график потребления сдвинется  вверх по вертикали на расстояние,
соответствующее автономным инвестициям (рис.).

Теперь  линия  планируемых расходов  пересечет  линию 45°  в  точке  Е.  Этой
точке  будет соответствовать объем дохода в  размере  Yo.  Чем больше автономные
инвестиции,  тем  выше  поднимается   график   совокупных  расходов  и  тем  ближе
«заветный» уровень полной занятости. Если же государство будет само осуществлять
автономные  расходы   то линия совокупных расходов поднимется еще выше: точка
Е1 приблизилась к точке  F,  соответствующей уровню дохода при полной занятости
всех ресурсов (Y*). Прибавив к автономным расходам и расходы  на чистый экспорт (

  мы будем все более приближаться к уровню  полной  занятости  (точка  Е2).
Общая  идея  ясна  каждое  добавление  какого-либо  элемента  автономных  расходов
будет сдвигать вверх линию совокупных расходов.

Итак,  с  учетом всех элементов автономных расходов в  открытой экономике
совокупный спрос можно представить как   помня, что MPCY
представляет  собой  функцию  потребления,  и  что  суммирование  всех  видов

автономных  расходов  обозначается   буквой   планируемый   совокупный  спрос
может быть представлен известной нам формулой, т. е. 

Рис.  наглядная  графическая  иллюстрация  той  благотворной  роли
государственных расходов и стимулирования  инвестиций в частном секторе, которой
огромное значение придавал Кейнс.

Наращивание любого из компонентов автономных расходов  ведет  к  росту
национального дохода и способствует  достижению полной занятости еще и в силу
определенного эффекта,  который известен в  экономической теории под названием
эффекта мультипликатора,  чему  и  будет  посвящен один из следующих параграфов.

Подчеркнем еще раз различия в кейнсианском и  неоклассическом
1 Автономный чистый экспорт  это  такое  же  упрощение,  как  и  автономные

инвестиции. Мы предполагаем, что величина чистого экспорта не зависит от дохода (Y).
ходе к определению макроэкономического равновесия.
Во-первых,  в  классической  модели  сколь-нибудь  длительная  безработица

представлялась  невозможной.  Гибкое  реагирование  цен  и  ставки  процента
восстанавливало нарушенное равновесие. В модели, предложенной  Кейнсом, равенство I
и S может осуществляться и при неполной занятости.

Во-вторых,  классическая  модель  предполагала  существование  гибкого  ценового
механизма,  органически  присущего  рынку.  Кейнс  подверг  сомнению  этот  постулат:
предприниматели,  столкнувшись с падением спроса на  свою продукцию,  не снижают
цены.  Они сокращают производство и увольняют рабочих,  отсюда — безработица со
всеми  вытекающими  социально-экономическими  конфликтами,  и  «невидимая  рука»
рыночного механизма не может обеспечить стабильную полную занятость.

В-третьих,  сбережения  являются,  прежде  всего,  функцией  дохода,  а  не  только
уровня процента, как утверждалось в теории классиков.

Итак, равновесие в масштабе общества на всех связанных между собой рынках, т.
е.  равенство  между  совокупным  спросом  и  совокупным  предложением  требует
соблюдения  равенства  объемов   сбережений   и   инвестиций.  То  обстоятельство,  что
инвестиции  есть  функция  процента,  а  сбережения  функция  дохода,  делает   проблему



нахождения  их равенства  весьма сложной задачей.

5. Модель «IS» ( «инвестиции-сбережения»)
Взаимосвязь  сбережений,  инвестиций,  уровня  процента и уровня дохода можно

графически представить таким образом: (рис.).
На этом графике представлена модель «IS», т. е. «investment-saving» («инвестиции-

сбережения»), впервые разработанная английским экономистом Джоном Хиксом в 30-х
гг.  нашего  столетия  и  дополненная  в  50-е  годы американским  экономистом  Элвином
Хансеном.  Модель  «IS»  —  органическая  составная  часть  модели  «IS-LM».  Что же
иллюстрируют эти кривые? Модель «IS» позволяет  показать одновременно связи между
четырьмя  переменными:  сбережениями,  инвестициями,  процентом  и  национальным
доходом. При помощи этой модели можно  понять условия  равновесия  на  реальном

рынке,   т.   е.   рынке   товаров  и  услуг.  Ведь  равенство  I  и  S  и  есть  условие  этого
равновесия.

1 Мы предполагаем, что функции сбережений и  инвестиций имеют линейный вид,
поэтому графики сбережений и инвестиций, также как и график  IS, представлены как
прямые линии. Однако мы будем традиционно использовать термин «кривая», учитывая,
что  линейные  функции  сбережений,  инвестиций  и  др.  могут  быть  представлены  как
частный случай  нелинейных.

Рис.Модель  «IS»  «инвестиции-сбережения»
Анализ  начнем  с  IV  квадранта.  Здесь  изображена  известная  нам  обратно

пропорциональная зависимость между  инвестициями  и  реальной  ставкой  процента.
Чем  выше  r,  тем  ниже I. В  данном  случае  уровню  r0    соответствуют  инвестиции  в
размере  I0.  Далее  обращаемся  к  III  квадранту.  Биссектриса, исходящая из начала осей
координат  III  квадранта,  есть  не  что  иное,  как  отражение  равенства,  о   котором
неоднократно   говорилось,   т.   е.  I  =  S.  Она  помогает  нам  найти  такое  значение
сбережений, которое равно инвестициям:  I0    =  S0.  Затем  исследуем  II  квадрант.
Представленная  здесь  кривая это уже известный нам график сбережений, ведь S зависит
от реального дохода  (Y).  Уровню  S()  соответствует  объем  реального  дохода  Yo.  И,
наконец,  в  I  квадранте  можно,  зная уровень  r0    и  Yo,  найти точку IS0.

Если  норма  процента  повысится,  то  произойдут  следующие  изменения  (опять
исследуем  IV,  III, II и  I квадранты):  повышение процентной  ставки от  уровня  r 0 до  r1
приведет  к  уменьшению  инвестиций,  т.  е.  до  уровня  I1.  Этому  соответствуют  и
меньшие  сбережения  S1 образовавшиеся  при  меньшем  объеме  дохода  К,.
Следовательно, теперь можно  найти  точку   IS1  Через  точки  IS0  и  IS1  можно  провести



кривую  IS.
Итак,  кривая IS  показывает различные сочетания между ставкой процента и

национальным доходом при равновесии  между сбережениями и инвестициями. Это
не функциональная зависимость, в том смысле, что доход (Y) не является аргументом,
а  процентная   ставка  (r)  функцией.  Важно понять,  что  любая  точка  на  кривой  IS
отражает равновесный уровень сбережений и инвестиций (сбалансированный рынок
благ) при различных сочетаниях дохода и ставки процента. Это естественно, так как
условием равновесия на реальном рынке (рынке благ) является равенство I = S.

6. Мультипликатор
Дословно  мультипликатор  означает  «множитель».  Суть  эффекта

мультипликатора  состоит  в  следующем:  увеличение  любого  из  компонентов
автономных  расходов  приводит  к  увеличению  национального  дохода  общества,
причем  на  величину  большую,  чем  первоначальный  рост  расходов.  Выражаясь
образно,  как  камень,   брошенный   в   воду,   вызывает  круги   на  воде,   так  и
автономные расходы, «брошенные» в экономику,  вызывает цепную реакцию в виде
роста дохода и занятости.

Рассмотрим влияние автономных инвестиций на рост национального дохода.
Тем самым будет исследован мультипликатор автономных  расходов.

Возьмем  условный  цифровой  пример,  иллюстрирующий  суть
мультипликационного  эффекта.  Допустим,  первоначальный  объем  автономных
инвестиций,  направленных  на  строительство  нового  моста,  равен  1000 долл. Все
владельцы  факторов  производства,  предоставившие  ресурсы  для  организации
строительства,  получат  свой  доход.  Например,  рабочие  часть  своего  заработка
(выделенное  слово   очень   важно!)   предъявят   в   виде   спроса  на  рынке
потребительских  товаров,  например,  покупка  телевизоров. Другая  часть  дохода
рабочими  сберегается.   Следовательно,   у   каких-то иных хозяйственных агентов
(производителей  телевизоров)  увеличится  их  денежный  доход.  Часть  его
производители  телевизоров  также  потратят  на  покупку  потребительских  товаров,
например, автомобилей. Другая же часть дохода ими также будет отложена в виде
сбережений.  Процесс  начинает  захватывать  все  новые  и  новые  слои  населения,
которые, получив свои доходы, предъявят их в виде спроса на рынке потребительских
товаров.

Возникает цепная реакция: первоначальные  1000 долл.  в виде автономных
инвестиций вызовут рост совокупного спроса и дохода  более,  чем  на 1000 долл., т.
е.  1000  долл.  нужно  умножить  на  некий  коэффициент.  Этот  коэффициент  и  есть
мультипликатор. Как же определить его? Не случайно было выделено слово «часть»,
когда  мы  говорили  о  расходовании  заработной  платы.  Как  известно,  с  приростом
дохода не вся его величина расходуется,  а только часть.  Другая же часть сберегается.
Допустим,  что  1000  долл.  первоначальных  инвестиций   вызвали  рост  доходов.
Владельцы  этих доходов в размере 1000 долл. часть из них израсходуют. Предположим,
что предельная склонность  к  потреблению  (МРС)  составляет  0,8.  Следовательно, из
1000 долл. только 800 долл. будет израсходовано, остальное будет сберегаться, т. е. MPS
=  0,2.   Последующий рост  доходов   приведет  к  тому,   что  из  800  долл.  тоже будет
направлено  лишь 80% на потребление,  следовательно,  прирост национального дохода,
используемого  на  потребление,   составит  800  х  0,8  =  640  долл.  Процесс  будет



распространяться на все новые и новые слои экономических агентов. Каков же будет рост
национального  дохода,  вызванный  первоначальными  инвестициями?  Нужно  сложить
1000+ 800 + 640+долл. Предел суммы геометрической прогрессии, с которой мы в данном
случае имеем дело, составит 5000 долл. Эта цифра подсчитана по формуле:

Величина1/1 МРС = k (11) и есть формула мультипликатора автономных расходов.
Таким образом, инвестиции в 1000 долл. вызвали 5-кратный рост национального

дохода, используемого на потребление. Мультипликатор, как это видно из формулы (11),
равен 5.

Можно  формулу  мультипликатора  выразить  и  через  предельную  склонность  к
сбережению: k = 1/ 1 МРС = 1/ MPS(12)

Чем  выше  склонность  к  потреблению  и,  соответственно,   ниже   склонность  к
сбережению,  тем больше  к  и тем  большее  увеличение   национального дохода будет
сопровождать  первоначальный  прирост  инвестиций.  Таким образом,  мультипликатор
можно  определить  как  отношение  изменения  дохода  к  изменению  любого  из
компонентов  автономных расходов, в данном случае к = ΔY/ ΔI.

Первоначальный «толчок», который дают инвестиции, может осуществляться как
частным сектором, так и государством.  Примечательно, что Кейнс отводит особую роль
государству  в  стимулировании  совокупного  спроса.  В  его  теоретических  построениях
инвестиционные  проекты  реализуются  в  виде  организации  общественных  работ
строительство  дорог,  мостов,  плотин  и  т.   п.  Почему именно  в  такой  форме  должны
осуществляться государственные инвестиции, а не в виде строительства заводов и фабрик
поясним далее.

Кейнсианские  рецепты  стимулирования  инвестиционного  процесса  во  многом
послужили  основой  «нового  курса»  Рузвельта,  когда  в  США  и  других  странах
свирепствовала  Великая  депрессия.  Широкое  осуществление  общественных  работ,
финансируемое  государством  (строительство  плотин,  дорог  и  т.  д.)  в  те  годы  яркая
иллюстрация  политики  государственных  расходов  для  поддержания  высокого  уровня
инвестиций  и  национального  дохода,  а  точнее,  стремления  вывести  экономику  из
состояния застоя и депрессии с высоким уровнем безработицы.

И  вот  теперь  можно  ответить  на  вопрос,  почему  государство  организовывало
именно  общественные  работы,  а  не  строительство,  например,  тракторного  завода  или
мебельной фабрики. В условиях перепроизводства товаров, сопровождавшего Великую
депрессию, важно было создать дополнительный платежеспособный спрос и сократить
безработицу, а не выбрасывать на рынок новые партии товаров. Так, строительство моста
или плотины обеспечит  прирост денежных доходов занятых,   но  не  добавит  лишнюю
массу товаров в общую «кучу» нераспроданных товарных запасов.

Важно  отметить,  что  рассмотренный  эффект  мультипликатора  это  эффект
краткосрочного экономического равновесия. Для этого эффекта не имеет значения,  будет
ли  первоначальная  сумма  инвестиций  «использована для создания ультрасовременных
машин  или  же  для  оплаты  деятельности людей, занятых рытьем и последующим
закапыванием ям».

До настоящего момента мы рассматривали эффект мультипликатора, связанный с
ростом  совокупных  расходов.  Однако  первоначальные  инвестиции  воздействуют  и  на
объем  занятости.  Здесь  можно  заметить,  что   вообще  принцип  мультипликатора  был
впервые описан английским экономистом Ричардом Каком в  1931  г., еще до выхода в
свет  работы  Кейнса  «Общая  теория  занятости,  процента  и  денег»  (1936  г).  Р.Кан



исследовал, как первоначальные инвестиции, увеличивая доходы и создавая занятость в
каком-либо секторе экономики, способствуют вторичной занятости в отраслях или сферах
производства, которые создают товары потребительского назначения. В нашем примере
первичная занятость создала, например, доходы рабочих, которые приобрели телевизоры.
Рост спроса на этот товар побудит производителей телевизоров расширять производство,
закупать  оборудование,  нанимать  новых  рабочих.  Таким  образом,  первоначальные
инвестиции дают толчок расширенному воспроизводству,  порождая новые инвестиции,
новые рабочие места и увеличивая в целом национальный доход.

Эффект  мультипликатора  графически  выглядит,  как  показано  на  рис.

Рис.. Эффект мультипликатора государственных расходов, налоговом
мультипликаторе

Первоначально  равновесный  уровень  дохода  составляет   Yо.  Если  же  в
результате инвестиционного толчка линия поднимается вверх,  на расстояние,  равное
отрезку 0I, то  пересечение S и     произойдет в точке Ε1  ,  а уровень  равновесного  дохода

будет  равен  Y1.  Отрезок  Y0Y1    превышает  отрезок  Это означает, что увеличение
инвестиций  приводит  к  большему  увеличению  дохода.  Допустим,  автономные
инвестиции  (10  млрд.  долл.)  привели к увеличению дохода не на 10, а на 50 млрд.  долл.
При  этом  очевидно, что к = 5. Формула   в данном примере означает:  50 =  10
X 5.

Мультипликатор  равен 5,  поскольку  MPS,  как  мы предполагали  ранее  в  наших
примерах, равна 0,2 (к = 1/IMPS= 1/0,2 = 5). Чем больше величина MPS, тем круче линия
S  и  тем  меньше  мультипликатор.  Графически  эффект  мультипликатора  можно
продемонстрировать  и  на  модели «кейнсианский  крест»:   каждый раз  сдвиг  вверх  на
определенную   величину  линии   планируемых  расходов  сопровождается  большим
увеличением дохода.

Мультипликационные эффекты,  как  отмечалось  выше,  может вызвать  любой из
компонентов, изменяющий величину автономных расходов. Поэтому можно говорить о
мультипликаторе государ…, мультипликаторе внешней торговли и т. д.

Величина  мультипликатора  будет  зависеть  и  от  так   называемых   «утечек»  в
кругообороте доходов и расходов.  Поясним этот момент подробнее. Что представляют
собой сбережения? Не  что иное,  как  своеобразные «утечки»,  потому что сберегаемые
денежные суммы не участвуют в кругообороте доходов и расходов. «Утечками» являются
и налоги (Т). То  же  самое можно сказать и о расходах на закупку импортных товаров
(М),  потому  что  они  не  участвуют  в  кругообороте  доходов  и  расходов,  связанных  с
производством и реализацией отечественных товаров.  Чем больше величина  «утечек»,
тем меньше значение  мультипликатора.

Но  «утечки»  компенсируются  «инъекциями».  Последние  представляют  собой
инвестиции  (I),  государственные  расходы  (G),  расходы  заграницы  на  закупку



отечественных товаров  (X),  т. е. экспорт. «Инъекции» это дополнительные компоненты
расходов  (дополнение  к   потребительским   расходам).   В   равновесном   состоянии
экономики  «утечки»  равны  «инъекциям»: S = I,T=G,M = X.

Покажем, как расходы на импорт уменьшают  величину  мультипликатора. Если
речь  идет  об  открытой  экономике,  то  страна  как   экспортирует,   так  и  импортирует
товары.  Введем  новое  понятие  предельная  склонность  к импорту  (МРМ),  т.  е.
отношение ΔM/ΔY. Если предельная склонность к импорту составляет, например,  0,1,  то
мультипликатор автономных расходов составит величину 1/ MPS + МРМ = 1/ (0,2 + 0,1) =
3,33.

Эффект  мультипликатора  действует  не  только  в  сторону  повышения  уровня
дохода.  Сокращение  любого  из  компонентов  автономных  расходов  будет  вести  к
кратному сокращению дохода и занятости.

7. Инфляционный и дефляционный (рецессионный) разрывы
Теоретически  концепция  мультипликатора  помогает  глубже  уяснить  проблемы

равновесия, связанные с соответствием между инвестициями и сбережениями. При этом
важно еще раз подчеркнуть, что мультипликатор действует как в режиме расширения, так
и сжатия национального дохода, в зависимости от расширения или сжатия любого  из
компонентов  совокупных расходов.   Отсутствие   равновесия   между  планируемыми
инвестициями  и  сбережениями  может  привести  к  двум  отрицательным  для
функционирования  экономики   эффектам:   1)  инфляционному  разрыву   и  2)
дефляционному (рецессионному) разрыву.

Первый  случай  наступает  тогда,  когда  I  >  S,  т.  е.  планируемые   инвестиции
превышают сбережения, соответствующие уровню полной занятости. Это означает, что
предложение   сбережений   отстает  от   инвестиционных  потребностей.  Поскольку
реальных возможностей увеличения инвестиций при достигнутой полной занятости нет,
постольку размеры совокупного предложения вырасти не могут. Население все большую
часть  дохода направляет  на  потребление.  Спрос  на  товары и  услуги  растет,  а  в  силу
эффекта мультипликации нарастающий спрос давит на цены в сторону их инфляционного
повышения.

Второй случай  наступает тогда,  когда  S > I,  т.  с  сбережения,  соответствующие
уровню полной занятости, превышают потребности в инвестировании. В этой ситуации
текущие  расходы  на товары  и  услуги  низкие, ведь население предпочитает большую
часть  дохода  сберегать.  Это  сопровождается  спадом  промышленного  производства  и
понижением уровня занятости. А вступающий в  силу  эффект  мультипликации  приведет
к тому, что сокращение занятости в той или иной сфере производства повлечет за собой
вторичное и последующее сокращение занятости и доходов в экономике страны.

Эффекты  инфляционного  и  дефляционного  разрыва  легко  могут  быть
представлены  графически.  Но  предварительно  дадим  еще  одну  интерпретацию
равновесия  между совокупным спросом  и  совокупным предложением (см. рис.).



Рис.. Инфляционный и дефляционный разрывы
Что такое  совокупное предложение?  Это  не   что иное, как известная уже нам

линия  45°.Она  демонстрирует  совпадение  фактических  расходов  (выпуска)  и
планируемых  расходов.    Мы   исходим из того,  что национальный доход равен
величине  национального  продукта  (ВВП),  а  последний  —  это  и  есть  совокупное
предложение  (AS).  Совокупный  спрос  (AD)   — это также известная  нам  линия
совокупных планируемых расходов. Точка Е, т. е.  пересечение  совокупного  спроса
и   совокупного  предложения  и  покажет  нам  уровень  равновесия  национального
дохода величину Y().

Проблема заключается  в  том,  что  уровень  полной  занятости  (Υ*),  как
неоднократно подчеркивалось ранее, не обязательно совпадает с уровнем равновесия
Y0. Он может находиться как слева, так и справа от точки Е.

Когда уровень  дохода,  соответствующий  полной  занятости,  составляет Y*1,
совокупный  спрос  превышает  совокупное  предложение.  Скобкой  показан
инфляционный  разрыв  (И.Р.).  Когда  же  доход,  составляющий  величину  Y*2
превосходит  уровень  равновесия  Υο,  совокупное  предложение  будет  больше
совокупного спроса — скобкой показан дефляционный (рецессионный) разрыв (Д.Р.).

И, наконец, важно подчеркнуть, что эффект мультипликатора может проявить
себя  не  вообще,  в  абстрактно  взятой  экономике  рыночного  хозяйства,  а  лишь  в
условиях  экономики  неполной  занятости.  Такой  вывод  не  кажется  неожиданным.
Действительно, если все ресурсы общества задействованы  полностью, то  откуда же
будут  черпаться  дополнительные рабочие  руки  и  производственные  мощности?  В
экономике, достигшей уровня потенциального выпуска, эффект мультипликатора не
сможет работать на дальнейшее расширение дохода, а выльется лишь  в  повышение
общего уровня цен, т.   е.   инфляцию.  Этот пример говорит нам о том, что  при
анализе мультипликационных эффектов очень важно знать,  на каком  из отрезков
кривой  совокупного  предложения  функционирует  экономикакейнсианском  или
классическом.

8.  Парадокс бережливости
Традиционный  взгляд  классической  теории  на  процессы  сбережения  и

инвестирования  подчеркивает благотворность   высоких  сбережений.   Ведь чем выше
сбережения,  тем глубже «резервуар»,  откуда  черпаются инвестиции.  Поэтому высокая
склонность к сбережениям, по логике классической школы, должна способствовать росту
инвестиций, дохода и процветанию нации.

Взгляд  на  эту  проблему,  сформулированный  Кейнсом,  существенным  образом
отличается  от  классической   трактовки.   Кейнс   пришел   к   выводу,  что  в  странах,
достигших высокой стадии экономического развития, стремление сберегать будет всегда
опережать  стремление  инвестировать.  Это  происходит  по  следующим  причинам.  Во-
первых,  с  ростом  накопления  капитала  снижается   предельная   эффективность   его
функционирования,   так  как  все  более  и  более  сужается  круг  альтернативных
возможностей высоко прибыльных капиталовложений.  Во-вторых,  с  ростом доходов в
индустриально развитых странах  будет  увеличиваться  доля  сбережений  достаточно
вспомнить,  что  S  есть  функция  Y,  и  зависимость  эта  положительна.  Почему  же
наращивание сбережений не сделает общество богаче?

Ответ  состоит  в  следующем.  Увеличение  сбережений  означает  сокращение



расходов на потребление. Это, в свою очередь, вызовет сокращение совокупного спроса и
объема реализованного ВВП. В силу эффекта мультипликатора произойдет сокращение
дохода  на  величину  большую,  нежели первоначальное увеличение сбережений. На рис.
видно, что график  сбережений  сдвигается  вверх,  из  положения  S  в  положение  S1
Если ранее равновесие  устанавливалось  в  точке Ε  при  значении  дохода Yо, то  теперь
равновесие  установится  в  точке Е1 при значении Y1 «Парадокс  бережливости»
означает, что увеличение сбережений приводит к уменьшению дохода.

Следует  заметить,  что  пример  с  «парадоксом бережливости»  мы рассматривали
при  допущении  об  автономных  инвестициях,  т. е. капиталовложениях,  независимых  от
объема и„,„

рис.  Парадокс  бережливости 
Сдвиг вверх  графика сбережении от S до S1,  динамики  национального  ДОХОпри

неизменном уровне автономных инвестиций да. Однако автономные ИНвеС1 приведет к тому,
что  из-за  эффекта  мультипликатора  экономика  будет  функционировать  на  ТИЦИИ,
осуществленные  В  виде  уровне  более  низкого  выпуска  первоначальной  «инъекции»,
вследствие  эффекта   мультипликатора   приведут  к  росту национального  дохода.  Рост
дохода,  в  свою  очередь,  вызовет  производные  инвестиции.  Тогда  график  инвестиций
будет   представлять  собой  не  горизонтальную  линию,  а  линию  с  положительным
наклоном.

Заметим, что мультипликативный эффект может повернуться и в другую сторону.
Сокращение   дохода  будет  (вследствие   эффектов   мультипликации  и акселерации)
сокращать и производные инвестиции, а это будет вести к стагнации экономики.

Если  экономика  находится  в  состоянии  неполной  занятости,  увеличение
склонности  к  сбережению,  естественно,  означает  не  что  иное,  как  уменьшение
склонности  к  потреблению.  Сокращение  потребительского  спроса  означает
невозможность  для  производителей товаров продавать свою продукцию.  Затоваренные
склады никак не могут способствовать новым капиталовложениям. Производство начнет
сокращаться, последуют массовые увольнения, и, следовательно, падение национального
дохода  в  целом и доходов различных социальных групп.  Вот что станет неизбежным
результатом стремления больше сберегать! Добродетель сбережения, о которой говорила
классическая  школа,  оборачивается  своей  противоположностью  нация  становится   не
богаче,   а  беднее.   Следовательно,   протестантская  этика,  воплощающая  «дух
капитализма»  и  проповедующая  бережливость   как  одно  из  непременных  условий
приумножения  богатства,   не  всегда приводит к желаемым результатам.  В условиях
неполной  занятости  «парадокс  бережливости»  проявляется  как  незапланированный
результат  вполне  осознанных  действий  отдельных   хозяйствующих   субъектов,
руководствующихся своими личными представлениями о рациональном поведении.

Графически «парадокс бережливости» с учетом  производных инвестиций показан
на  рис. Линия  Iind (линия  производных  инвестиций) теперь не параллельна оси абсцисс,



как это было ранее ведь речь идет о производных инвестициях, а они растут или падают в
зависимости от изменений национального дохода.

Рис. Парадокс бережливости с учетом производных инвестиций 
Сдвиг линии S вверх, в положение S1 означает рост сбережений. Если ранее точка

равновесия  Е  соответствовала  объему  национального  дохода,  равному  Yо, то  теперь
ситуация  изменилась. Точка Е1  образованная в  результате пересечения  линии  Iind и
линии S1, показывает, что новому равновесию между сбережениями и  производными
инвестициями соответствует национальный доход в размере Y1. Произошло  сокращение
дохода  так  же,  как  и  на  предыдущем  рисунке с автономными инвестициями. Но в
случае с производными инвестициями после сдвига кривой сбережений инвестиции уже
составляют не первоначальную  величину  EY0, а меньшую величину, равную отрезку E1Y1
В  данном  случае  «парадокс  бережливости»  заключается  в  том,  что  рост  сбережений
уменьшает,  а  не  увеличивает  инвестиции  —  вывод,  противоречащий  постулату
классической  школы.

Но  следует  заметить,  что  «парадокс   бережливости»   характерен   только  для
условий  неполного  использования  ресурсов  в  стагнирующей  экономике,  наиболее
устрашающим примером которой была Великая депрессия. В условиях полной занятости,
когда  экономика  испытывает  инфляционный  «перегрев»,  увеличение  склонности  к
сбережению  (соответственно,  уменьшение  склонности  к   потреблению)   может
способствовать  снижению  уровня цен.

Наш  анализ  проблем  макроэкономического  равновесия  не  может  считаться
полностью  завершенным.   Мы  остановились  лишь  на  базовых  понятиях  совокупного
спроса,  совокупного   предложения,   планируемых   расходов  и  некоторых
мультипликационных  эффектах.  Допущения  о  жестких или, напротив, гибких  ценах,
помогло  нам   понять   концептуальные  различия  в  подходах  кеинсианской  и
неоклассической школ  к проблеме нарушения и восстановления макроэкономического
равновесия. Следующим шагом в познании  макроэкономической теории должно стать
выяснение  причин  и  форм  проявления  макроэкономической  нестабильности  и,
соответственно,  механизма  государственного  воздействия  на  экономику   посредством
кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: ЦИКЛИЧНОСТЬ
РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

«На протяжении всей истории литературы об экономических циклах различные
экономисты все снова и снова высказывали мнение, что происхождение циклических

колебаний остается неразрешимой загадкой».
Элвин Хансен

«Безработица как таковая, пусть обеспеченная или затопленная частными и
государственными субсидиями, унижает человека  и  делает его несчастным».

Иван Ильин



1. Экономический цикл: причины возникновения, характерные
черты и периодичность

Из предыдущей главы мы узнали о совокупном спросе и совокупном предложении, в
ней же познакомились с моделями макроэкономического равновесия. Но макроэкономическое
равновесие  на  практике  скорее  удивительная  случайность,  исключение,  подтверждающее
правило: рыночная экономика нестабильна. Экономическая история последних двух столетий
дает  нам  великое  множество  примеров  этой  нестабильности.  За  периодами  успешного
промышленного  развития  и  всеобщего  экономического  процветания  всегда  наступали
периоды спадов, сопровождающиеся падением объемов производства и безработицей.

Со  времен  глобальных  экономических  кризисов  первой  половины  XIX  столетия
ученые-экономисты пытаются найти причину, вследствие которой экономический «маятник»
выводится  из   равновесия,   и   объяснить,   почему  это  происходит  через  определенные
промежутки времени с упорным постоянством.

В  экономической  литературе  мы  найдем  не  менее,  чем  полдюжины  различных
определений экономического   цикла.  Но во  всех определениях   есть  и  общие  положения:
экономический  цикл  (деловой  цикл)  это  периодические  колебания  уровня  деловой
активности,  представленного реальным ВВП.  Само слово цикл   (от греческого kyklos
круг)  подразумевает возвращение экономической системы к одному и тому же положению.
Поэтому, уточняя определение цикла, мы должны подчеркнуть, что экономический цикл это
повторяющееся  через  определенные  промежутки  времени  состояние  экономики,
характеризуемое одними и теми же макроэкономическими параметрами.

В теории экономического, или делового цикла, принято различать цикл и тренд. Если
мы посмотрим на макроэкономические показатели развития какой-либо страны  за более  или
менее   продолжительный   период  времени,  то   обнаружим,   что,   вне   зависимости   от
экономических  колебаний,  спадов и подъемов, которые чередуются  через  определенные
промежутки  времени, страна достигла определенного экономического развития.

Рис. Тренд  и  циклические колебания реального ВВП
Изобразим это на графике (см. рис.), соединив точки, в которых обозначен реальный

ВВП (на потенциальном уровне) начала периода исследования t1   и реальный  ВВП конца
периода исследования  t0.  Мы получим линию Т,  которую  принято  называть  трендом
(trend  тенденция)   реального  ВВП.   Линия  тренда  строится  таким образом,   что
сглаживаются   колебания  реального  ВВП  на  долгосрочном  отрезке  времени.1
Экстраполируя полученную линию, мы можем дать прогноз тренда потенциального
ВВП  на  отдаленную  перспективу.  Если  брать  промежуток  времени,  измеряемый
несколькими десятилетиями,  то  практически для любой  страны,   будь  то США,
Англия,  Франция,  Германия,  Япония,  тренд  реального  ВВП  будет  изображаться



прямой, уходящей вверх под определенным углом по отношению к оси абсцисс.
На  том  же  графике  покажем  фактические  колебания  реального  ВВП  в

краткосрочном периоде, без того «сглаживания», которое необходимо для построения
графика  тренда.  Мы  получим  совсем  другую  линию.  Волнообразная  линия  (F*)
показывает колебания деловой активности вокруг линии тренда. Линия  F  отражает
колебания уровня ВВП, вызываемые существованием экономических циклов. Таким
образом,  следует   отличать   долгосрочную  динамику  (тренд)  от  краткосрочных
колебаний деловой активности.

Обратим особое  внимание  на  переломные  точки   «пик»,  или  «бум» (b,f) и
«дно»  (d,h).   Расстояние  между двумя  соседними  точками  «пика» или «дна»
обозначает продолжительность цикла, например,  расстояние  bf или dh. Расстояние
от переломных точек по вертикали до линии тренда, например, bb '  и  dd'  измеряет
амплитуду циклических колебаний.

Но в чем  причина цикличности  экономического развития?  Кажется,  нет ни
одного  выдающегося современного  экономиста или  экономиста прошлого времени,
который  бы  не  обращался  к   проблеме   циклов:   К.Жугляр,  К.Маркс,  М.Туган-
Барановский,  Дж.М.Кейнс,  П.Самуэльсон,  Дж.Хикс,  Ф.Хайек,  Й.Шумпетер,
Я.Тинберген,  Э.Хансен   список  составил  бы  не один десяток имен. Каждый из
ученых искал ответ на вопрос о причинах колебаний экономической активности.

Может быть, все дело в регулярно появляющихся пятнах на солнце, которые
влияют  на  урожай  сельскохозяйственных  культур,  что,  в   свою   очередь,  может
вызвать отклонения от равновесия спроса и предложения на промышленные товары?
Возможно,   причина   этих  экономических   колебаний  кроется  в  политических
решениях,  приводящих  государства в состояние войны? Ведь известно, что мировые
и  локальные  войны,  вооруженные  конфликты  с  завидной  регулярностью  выводят
экономику   враждующих  сторон  из  состояния  равновесия.  Может  быть,  дело  в
миграции  населения,  в  великих  географических  открытиях,  которые  способствовали
этой миграции? Или же макроэкономические  колебания являются следствием великих
научных открытий? Так рассуждали сторонники поисков причин циклических колебаний
экономики вне ее самой, отводя главную роль экзогенным факторам.

Другие  экономисты  в  поисках  причин  макроэкономической  нестабильности
обратили  свой   взор  внутрь  экономических  процессов.   Они   считали,  что  причины
колебаний надо искать внутри самой экономики, исследуя  эндогенные  факторы. Среди
них  особое  место  отводилось  определенным  периодам  обновления  основных
производственных  фондов,  закономерностям,  определяющим  функционирование
кредитно-денежной  системы,  колебаниям  предложения  труда  и  заработной  платы,
непредсказуемому поведению фондовых рынков и инвестиционным процессам.

Теории,  объяснявшие  циклические  колебания  внешними  причинами,  принято
называть  экстернальными  теориями.  В  отличие  от  них,  интернальные  теории
рассматривают причины  возникновения  колебаний деловой активности внутри самой
экономической системы.

Назовем  некоторые  из  наиболее  известных  «работающих»  в  настоящее  время
теорий экономических циклов.  Мы  имеем  в виду те теории,  которые до настоящего
времени  не  отвергнуты  современной  экономической  наукой  (как,  например,  «теория
солнечных  пятен»,  рассматриваемая  сейчас  по  преимуществу  в  курсе  истории
экономической мысли).



1. Теории,  в  центре  внимания  которых  находится  действие  эффектов
мультипликатора  и  акселератора,  порождающее  цикличность  колебаний  реального  ВВП
(подробнее об этом будет сказано в следующем параграфе).

2. Теории политического делового цикла,  видящие причины макроэкономических
колебаний  в  действиях   правительства  в  области  кредитно-денежной  и  налогово-
бюджетной  политики.  Предполагается,  что  правительство  полностью  владеет  этими
двумя инструментами макроэкономической политики. Действия политиков направлены
на  завоевание   симпатий  электората:  они  желают  оказаться  переизбранными.  Таким
образом, правительство стремится проводить жесткую кредитно-денежную и налоговую
политику в период после выборов. Это может привести к спаду и потребовать «мягкой»,
популистской  макроэкономической  политики  (увеличение  государственных  расходов,
снижение  налогов)  как  раз  перед  следующими выборами.  Таким образом,  по мнению
сторонников этой теории, периодичность циклов совпадает с периодичностью выборов
(около 5 лет).

3. Теории  равновесного  экономического  цикла,  согласно  которым  цикличность
объясняются не колебаниями выпуска продукции вокруг тренда потенциального ВВП,  а
колебаниями,   или  сдвигами  самого  тренда  (линии Т на  рис.)  в краткосрочном (!)
периоде времени.

4. Теория  реального делового цикла,  согласно  которой  предполагается,  что
причиной  макроэкономических  колебаний  могут  быть  шоковые  изменения
производительности в  одном или нескольких  секторах экономики,  а  в  более широком
смысле шоковые изменения в технологии  производства.

В  связи  с  шоками,  о  которых  говорилось  в  последней  из  названных  теорий,
следует  отметить,  что  большую  популярность  приобрела  так   называемая  импульсно-
распространительная теория циклов.  У истоков этой теории стоят русский экономист
Евгений  Слуцкий  (1880-1948)  и  лауреат  Нобелевской  премии  1969  г.,  норвежский
экономист  Рагнар  Фриш   (18951973).  Смысл  проблемы  «импульс-распространение»
сводится  к  тому,  что  экономика  в   своем  развитии   сталкивается  с   множеством
импульсов,  которые  дают  толчок  циклическим  колебаниям.   Внутренние  механизмы
рыночной системы, связанные  с  действием мультипликатора  и акселератора, вслед за
импульсом (толчком) ведут к распространению колебательных процессов, которые могли
бы, в конце концов, затухнуть.  Но,  поскольку самих импульсов может быть бесконечное
множество  (научные  изобретения, войны, революции, резкие изменения  относительных
цен  на  те  или иные блага, смена политических режимов, резкое сжатие или расширение
денежной  массы  и  т.  п.),  постольку  рыночная  экономика  оказывается  перманентно
подверженной  циклическим  колебаниям.  Импульсно-распространительный  подход,  как
мы видим, позволяет в какой-то степени интегрировать интернальные и экстернальные
теории  цикла:  экзогенные  факторы  шоки  совокупного  спроса  или  совокупного
предложения  дают  толчок  циклическим  колебаниям,  а  эндогенные  факторы
(взаимодействие  мультипликатора  и  акселератора)  определяют  механизм
распространения колебаний.

Каждая  из  перечисленных  теорий  с  той   или   иной  степенью  достоверности
отражает причины циклических колебаний. Но в целом мы должны констатировать: на
сегодняшний  день  не  существует  единой,  или  общей теории  делового цикла,  которая
вызывала бы единодушное признание всех экономических школ.

Нет  единства  среди  экономистов  и  по  вопросу  о  продолжительности
экономического цикла. Американские экономисты Уэсли Митчелл (1874-1948) и Джозеф
Китчин (1861-1932) полагали, что их продолжительность составляет около трех-четырех



лет  и   объясняется   колебаниями   в  объеме  товарно-материальных  запасов.  Кстати,
именем последнего из авторов принято называть краткосрочные экономические циклы, т.
е. циклы Китчина. Но чаще ученые рассматривали период экономического цикла, равный
8-10  годам.  Одним из  первых подробно  такой цикл  и  причины его появления  описал
французский экономист Клемент Жугляр (1819-1908).

Поэтому  среднесрочные  циклы  продолжительностью  около  8-10  лет   принято
называть циклами Жугляра.

Не  менее  известна  теория  экономических  циклов,  или  «длинных  волн»,
продолжительностью в 48-55 лет. Автором этой теории был русский экономист Николай
Кондратьев  (1892-1938),  именем  которого  и  называются  в  экономической  литературе
долгосрочные  циклы,  т.  е.  циклы  Кондратьева.'  Экономисты,  исследовавшие  так
называемые классические экономические циклы прошлого столетия продолжительностью
8-10  лет,  как  правило,  отмечали  в  них  четыре  фазы.  Современные  экономисты,
подчеркивая  своеобразие  и  неповторимость  каждого  цикла,  тем  не  менее,  также
выделяют несколько типичных фаз среднесрочного цикла, на которых мы и остановимся.
Но следует заранее предупредить читателя, что терминология, связанная с названиями тех
или иных фаз цикла, «скачет» у разных авторов и в разных учебных изданиях. На это
обращал  внимание  еще  Элвин  Хансен  (1887-1976),  американский  экономист,
посвятивший немало своих работ изучению экономических циклов.

Обратимся вновь к рис. Мы выделяем 4 фазы цикла:
Кризис  отрезок  bc  волнообразной  линии  циклических  колебаний;  депрессия

отрезок cd; оживлениеотрезок  de;подъем отрезок еf. Нередко можно встретиться с более
простой  классификацией  фаз  цикла,  выделяющей  только  понижательную   и
повышательную фазу в рамках одного цикла. Тогда цикл представляется  состоящим из
двух   фаз:  рецессии  отрезок  bd,   и  оживления  отрезок  df.   Заметим,  что  в  западных
учебниках   не  принято  использовать  термин  «кризис»,  и  резкое  сжатие   деловой
активности чаще всего называется словом «slump» ( буквально «обвал»). Есть и другая
терминология, но мы будем в основном оперировать названными выше четырьмя фазами
цикла.

Что же происходит с экономикой на различных фазах экономического цикла?
Кризис.  Кризисы  XIX  и  начала  XX  столетий  проходили  по  единому

драматическому  сценарию.  Рынок,  впитывавший  беспрепятственно  все  производимые
товары, в какое-то время оказывался переполненным, но товары продолжали  поступать.
Спрос  же  начинал  постепенно  уменьшаться, он отставал от предложения, и, наконец,
почти прекращался. Спрос падал,

1  Николай  Дмитриевич  Кондратьев  (1892-1938)  выдающийся  -экономист,  автор
работ по широкому кругу  проблем  экономической  теории,   а   не только в области
экономических  циклов. В частности, он занимался  и  вопросами  развития кооперации. В
период  разработки  в СССР первого пятилетнего плана выступал против форсированной
индустриализации  за  счет  деревни.  В  начале  30-х  гг.  был  репрессирован  (процесс
«трудовой  крестьянской  партии»)  и  приговорен  к  8  годам  тюрьмы.  В   1938  г.  был
расстрелян, и только в июле 1987 г. реабилитирован.

2   Классики   кейнсианства.   Т.2.   Хансен   Э.   Экономические   циклы   и
национальный  доход. М., 1997. С. 5 23.

а между тем множество предприятий все еще продолжали работать в силу инерции
и выбрасывали на рынок все новые и новые партии товаров. Стремительно падали цены.



Начинались ликвидации и крахи, причем, прежде всего, гибли финансовые и кредитные
учреждения,  банки.  В условиях  нехватки  ликвидности  для  расплаты по  долгам банки
повышали  ссудный  процент,  кредит  становился  недоступным  основной  массе
предпринимателей.  Начинали  разоряться  уже  крупные  предприятия,  останавливались
фабрики, заводы. Так, или во всяком случае,  почти так  проходили  кризисы  в  1825 году
в Англии, в  1836 году в Англии и США, в 1841  году в США. Кризис 1847 года охватил
уже США, Англию, Францию и Германию. Следующий за ним кризис 1858 года явился,
по сути, первым мировым циклическим кризисом. После этого экономические кризисы
сотрясали мировую экономику в 1873, 1882,1890 годах.

Надо  заметить,  что  кризисы  несут  в  себе  и  свое  лечение.   По  мере  развития
кризиса, цены на товары падали ниже и ниже, создавая тем самым возможность сбыта и
перспективу выхода из  кризиса.   После первой мировой войны циклические кризисы
продолжали регулярно сотрясать мировую экономику,  однако,  характер их стал иным.
Грандиозный биржевой крах в

«черный»  вторник  29 октября 1929 года положил  начало кризису,  или  Великой
депрессии 1929-1933 гг., который по своей глубине превзошел все предыдущие. Падение
цен,  которого  еще  не  знала  экономика  США,  Германии,  Франции  и  Англии,
сопровождалось резким  сокращением  производства, происходил глубокий кризис всей
банковской   системы,   обесценивались  валюты  вот  далеко  не  полный  перечень  бед,
свалившихся  на  экономику  государств,  еще  недавно  считавшихся  богатейшими   и
преуспевающими.  Однако  кризис  1929  года  заставил  правительство  этих  стран
предпринимать  серьезные  попытки  воздействия  на  экономическое  развитие  и
предупреждения их разрушительных последствий.

Депрессия.  Объемы  производства  продолжают  снижаться,  безработица
увеличивается.  Инвестиционные  процессы  практически  затухают,  хотя  процентные
ставки низки,  поскольку в условиях пессимистических ожиданий инвесторы не имеют
стимулов осуществлять капиталовложения даже при низких значениях ставки процента.

Оживление.  Постепенно  объемы  производства   начинают  увеличиваться,
безработица  сокращается,  оживляются  инвестиционные  процессы,  начинается
циклическое повышение цен и ставки процента.

Подъем. Экономическая система приближается к  своему  потенциальному уровню.
Высокими темпами растут объемы промышленного  производства и ВВП, практически
исчезает  безработица,   производственные  мощности  работают  с  высокой  загрузкой,
продолжается  рост  цен  и  процентных  ставок.  Растут  курсы  ценных  бумаг  и  высока
активность игроков на финансовых рынках. Инвестиции растут, поскольку ожидаемая
норма дохода от инвестиций превышает  ставку  процента.   Подъем  завершается
«бумом»,  когда  экономика  оказывается   «перегретой»,   и   с   неизбежностью
скатывается в новый кризис.

Итак, общие характеристики  всех  фаз  экономических  циклов  похожи друг
на  друга,   но,   как  отмечалось   выше,  мы  не   обнаружим  двух   одинаковых
экономических циклов. В  некоторых случаях наблюдаются неординарные явления,
такие, как, например, увеличение личного  потребления в  период спада в США 1981-
1982  гг.,  в  то  время,  как   во   время   кризисов  1973-1975,  1990-1991  гг.  личное
потребление  американцев  сокращалось. Такая же картина открывается и при анализе
статистики,  определяющей чистый экспорт страны. В период рецессии  1981-1982 гг.



чистый экспорт США резко сократился, в то время, как в периоды спадов 1973-1975 и
1990-1991 гг. чистый экспорт возрастал.

Мы рассмотрели фазы среднесрочного цикла.  Однако  долгосрочные циклы,
или  «длинные  волны»  Кондратьева  рассматривают  колебания  экономической
активности,  связанные  с  масштабными  изменениями  в  технологическом  способе
производства, с крупными потрясениями всей социально-экономической системы.

Н.Д.Кондратьев, обобщив статистический материал с конца XVIII в. до начала 1920
гг.  по  динамике  товарных цен,  процентной  ставки,  номинальной заработной платы,

оборота  внешней  торговли,  добыче  и  потреблению  угля,  производства  чугуна  и  свинца  и
другим показателям в Англии,  Франции и США, пришел к выводу, что,  наряду с малыми
циклами (8-10 лет), существуют большие циклы (48-55 лет). Большие циклы состоят из двух
фаз  (или  волн)  повышательной  и  понижательной.  При  этом  малые  циклы  как  бы
накладываются на большие. Характер обычного, т. е. среднесрочного цикла, по Кондратьеву,
зависит  от  того,  на  какую  фазу  большого  (понижательную  или  повышательную)  он
«накладывается».  Если  на  понижательную,  то  фазы  оживления  и  подъема  ослабляются,  а
кризиса и депрессии усиливаются. Обратная динамика на повышательной волне. За 140 лет,
как считал Кондратьев, можно выделить 2,5 цикла (80-е гг. XVIII века. 20-е гг. XX века):

I цикл:
повышательная волна (1787-1792) (1810-1817)
понижательная волна (1810-1817) (1844-1851)

II цикл
повышательная волна (1844-1851) (1870-1875)

понижательная волна (1870-75) (1890-1896)
III цикл

повышательная волна (1890-1896) (1914-1920)
Повторяемость  больших  циклов,  или  длинных  волн,  Кондратьев  связывал  с

особенностями  обновления  основного  капитала,  вложенного  в  долгосрочные
производственные фонды: здания, сооружения, коммуникации. Смена и расширение этих
фондов идут  не плавно, а толчками,  вызывая тем самым большие циклы конъюнктуры.
Важнейшими выводами из исследования 

Кондратьевым капиталистической экономики за 140 лет были следующие:
- у истоков повышательной фазы или в самом ее начале происходят глубокие  

изменения  всей жизни капиталистического общества.  Этим изменениям предшествуют
значительные научно-технические изобретения. Действительно, в начале повышательной
фазы  1  цикла  происходило  бурное  развитие  текстильной  промышленности  и
производства чугуна, изменившие экономические и социальные условия жизни общества;
в начале повышательной фазы II цикла строительство железных дорог, освоение новых
территорий в США, преобразования сельского хозяйства; в начале повышательной фазы
III  цикла  широкое  распространение  электричества,  радио,  телефона,  перспективы  для
нового подъема, связанного с созданием автомобильной промышленности;

- повышательные  фазы  циклов  более  богаты  социальными  потрясениями  
(революции, войны), чем понижательные;

- понижательные фазы оказывают особенно угнетающее действие на сельское  
хозяйство.

Итак, Н. Кондратьев выдвинул идею, обосновывающую существование долгосрочного
механизма  периодических  колебаний   всего  капиталистического  хозяйства:  коренное,
революционное  обновление  его  технологической  базы,  совершающееся  с  определенной



периодичностью.  Ученые  до  настоящего  времени  спорят  об  эмпирической  достоверности
теории  длинных  волн  Кондратьева.  Любознательный  читатель  может  попробовать
экстраполировать дальнейшие большие циклы экономической конъюнктуры, с того времени,
как  Кондратьев  вынужденно  оборвал  свои  исследования,  и  посмотреть,  на  какую  фазу
последующих четвертого и начала пятого циклов приходятся такие открытия и потрясения,
как Вторая мировая война, изобретение атомной бомбы, компьютера, развитие Интернет и т.
д.

2. Механизм распространения циклических колебаний: эффект мультипликатора-
акселератора

Мы уже выяснили, что циклические  колебания можно рассматривать как постоянно
повторяющиеся  отклонения  совокупного  спроса  и  совокупного  предложения  от  состояния
равновесия. Экономисты сторонники интернальных теорий  цикла рассматривают инвестиции
как один из самых нестабильных компонентов совокупного спроса. Их нестабильность выше,
чем у других компонентов совокупного спроса: потребительских и государственных расходов.
Действительно,  при любой  экономической  конъюнктуре население покупает хлеб, молоко,
предметы  первой необходимости.  При различных  экономических  потрясениях  государство
должно  нести расходы на поддержание обороноспособности страны.

От чего же зависит непостоянство инвестиций в основной  капитал, а также в товарно-
материальные запасы, рассматриваемых в моделях экономических циклов? Дело в том, что
предприниматели,  принимая  решение  об  инвестировании,  учитывают  ожидаемую  норму
дохода  на  капиталовложения. Если их ожидания пессимистичны,  инвестиции  могут быть  и
отложены (чего не скажешь о потребительских расходах на товары повседневного спроса: как
бы ни были пессимистичны настроения домашних хозяйств, есть-пить нужно каждый день).
При этом ожидания будущих прибылей инвесторов базируются на прошлом опыте. Но каковы
дальнейшие  последствия  непостоянства  инвестиционных  расходов?  Для   ответа   на  этот
вопрос  мы  используем  упоминавшуюся  раньше  модель  мультипликатора-акселератора,
объясняющую цикличность развития экономики.

Обратимся  вначале  к  эффекту  акселератора,  демонстрирующему  связь  между
изменениями реального ВВП и производных инвестиций.  Одним из первых, кто обратил
серьезное внимание на этот эффект,  был известный американский экономист Джон Морис
Кларк  (1884-1963),  активно изучавший проблемы экономических циклов. Кларк полагал, что
возрастание  спроса  на  предметы  потребления  порождает  цепную  реакцию,  ведущую  к
многократным  увеличениям   спроса  на   оборудование   и   машины.  Эта  закономерность,
являвшаяся,  по  мнению  Кларка,  ключевым  моментом  циклического  развития,  была
определена  им  как  «принцип  акселерации» или как «эффект акселератора». Однако еще до
Кларка  эффект,  ускоряющий  процесс  инвестиций,  описал французский  экономист Альбер
Афтальон  (1874-1956),  который  нашел  интересное  сравнение  экономики  с   процессом
растапливания печи.

Известно, что сначала печь загружают топливом углем или дровами.  Поскольку
сгорание происходит постепенно, то помещение какое-то время нагревается медленно и
печь  все  больше  и  больше  загружается  топливом.  Точно  также   в   экономике.   Для
достижения желаемого  необходимого уровня производства при возрастающем спросе на
предметы  потребления  резко возрастают  инвестиции  в  отрасли,  где  изготавливаются
средства производства для производства предметов потребления. Через некоторое время,
продолжал рассуждать Афтальон, в помещении устанавливается нормальная температура,



но печь продолжает отдавать все больше и больше тепла, и, скорее всего, спустя час-два
жара станет невыносимой. Афтальон использовал сравнение экономики с печью, чтобы
подчеркнуть, что всякий возрастающий рост спроса на предметы потребления способен
вызвать гораздо более значительное увеличение спроса на производственные фонды, что
неминуемо приведет к значительному росту самого производства. В результате какая-то
часть произведенных предметов  потребления  окажется  на рынке излишней.

Для  понимания  эффекта  акселератора  нам  следует  ввести  новую  категорию,  а
именно,  коэффициент  капиталоемкости  (капитальный  коэффициент).
Предприниматели  стараются  поддерживать  на  желаемом  уровне  соотношение
капитал/готовая   продукция.   На   макроэкономическом  уровне  коэффициент
капиталоемкости выражается соотношением  капитал/доход, т. е. K/Y. Различные отрасли
экономики  отличаются  неодинаковым уровнем капитального  коэффициента.   Так,   он
высок  в  судостроении,  где для выпуска единицы готовой продукции требуются большие
затраты  основного  капитала.  Гораздо  ниже  он  в  отраслях  легкой  промышленности.
Изменение  в  объемах продаж готовой продукции  повлечет  за  собой и необходимость
изменений  инвестиций  в  основной  капитал,  для  того,  чтобы  коэффициент
капиталоемкости оставался на желаемом уровне.

Предположим, что  коэффициент  капиталоемкости  составляет  величину 2, т.  е.
К/Y  =   2.   Тогда  мы   можем   представить  изменения   в  объемах  продаж  и  чистых
инвестициях в виде таблицы 19.1.

Коэффициент капиталоемкости и эффект акселератора
Таблица  19.1
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При рассмотрении принципа акселерации  нас  интересуют,  прежде  всего, чистые
инвестиции. Мы видели, что чистые инвестиции могут быть и отрицательными, как в 7-
ом году. Однако они не могут быть любой величины. Поскольку валовые инвестиции  в
масштабе  национальной  экономики не могут принимать отрицательных значений (это
означало бы, что станки, машины, оборудование демонтируются и продаются за рубеж),
максимальным пределом, которого могут достигнуть отрицательные чистые инвестиции
(или дезинвестиции),  является  величина  амортизации.  Понимание этих взаимосвязей
важно  для  объяснения  «потолка»  и  «пола»  циклических  колебаний,  о  которых  будет
сказано далее.

Итак,  неизменная  величина  объема  продаж  в   1-3   годах  не  сопровождается
изменениями  в  чистых  инвестициях,  и  они  равны  нулю.  Валовые  инвестиции
представлены  только  амортизационными  отчислениями.  Но,  поскольку  в  4-ом  году
произошло увеличение объема продаж на 10 млн., постольку для поддержания желаемого
соотношения капитал/ продукт требуется увеличение инвестиций с нуля до 20 млн., так
как коэффициент капиталоемкости  в  нашем  примере равен 2.   Рост объема продаж
сопровождается  и  кратным увеличением  чистых инвестиций.   Но   как  только   объем
продаж остается неизменным (при переходе от 5 к 6 году),  так сразу же наблюдается
снижение чистых инвестиций с 40  млн.  до  нуля.  Сокращение  объема продаж  в  7  году
приведет  уже   к  отрицательным  чистым   инвестициям,  или  дезинвестициям.  Таким
образом,  рост  или  сокращение  объема  продаж  сопровождается  большим  ростом  или
сокращением величины чистых инвестиций.  В этом и заключатся  эффект акселерации
(ускорения).  В  нашем  примере  акселератор  (v),  или  коэффициент,  на  который  надо
умножить  изменение  объема  продаж,  чтобы  получить  величину  чистых  инвестиций,



составляет  2.  Он  совпадает  с  коэффициентом  капиталоемкости,  точнее,  коэффициент
капиталоемкости показывает нам величину акселератора.

Но наша таблица построена на одном важном допущении. Мы предполагали, что
увеличение инвестиций  происходит в том же году, что и прирост объема продаж. Однако
экономисты  при  построении  модели  акселератора  исходят  из  определенного  лага
(временного   запаздывания)  в  реакции  экономических  агентов,  осуществляющих
инвестиции,  на  увеличение  объема  продаж или роста  реального  ВВП.  Действительно,
трудно представить,  чтобы новые фабрики и заводы строились немедленно в ответ на
рост  годового  объема  продаж.  Даже  если  предприниматель  отличается  чрезвычайной
быстротой  реакции,  он  вначале  распродаст  запасы  готовой  продукции,  просчитает
различные варианты инвестиционных проектов и лишь потом осуществит инвестиции.
Другими  словами,  в  своих  инвестиционных  проектах  предприниматели  исходят  из
прошлых, а не текущих значений динамики объема продаж и прибылей.  Если же объем
продаж в предшествующих периодах сокращался, то предприниматели в сегодняшнем,
текущем  периоде  будут  сокращать  объем  инвестиций,  опять  же  исходя  из  прошлого
опыта.

Таким образом, акселератор можно представить математически в виде отношения
инвестиций  периода  t   к  изменению  потребительского  спроса или национального
дохода в предшествующие годы:

где v акселератор,
Iчистые инвестиции в период t год, когда были осуществлены инвестиции;

Y потребительский спрос,  доход или реальный  ВВП;
t-1и  t-2 предшествующие годы.

Так, если между 1998 и 1997 гг. произошел прирост национального дохода (Y), то,
вызванные этим приростом инвестиции будут осуществляться лишь в 1999 году.  Этот
временной  лаг  между  приростом дохода  и  осуществлением инвестиционных проектов
станет понятнее, если еще раз использовать аналогию Афтальона.

Рассмотрим  два  примера.  В  первом  случае  национальный  доход  возрастает
ежегодно на одну и ту же величину. Допустим, что акселератор (v) равен 3, т. е. прирост
национального  дохода  даст  в  будущем  троекратное  по  сравнению  с  этим  приростом
увеличение   чистых  инвестиций.   Предположим,  что  в  предшествующие   1995  году
периоды объем дохода, или реального ВВП, составлял одну и ту же величину, т. е. 1000
млрд. долл.

Годы Доход (Y) Инвестиции

(I)

1995 1000 0

1996 1200 0

1997 1400 600

1998 1600 600

1999 1800 600

2000 2000 600

Согласно  формуле  (1),  инвестиции  1997  г.  это  реакция  на  изменение  дохода,
произошедшего между 1996 и 1995 гг., т. е. с учетом акселератора, (1200 1000) х 3 =600.
Прирост дохода идет равными порциями, поэтому инвестиции во все последующие годы



составляют  неизменную  величину.  Нулевое  значение  инвестиций  в  1995  и  1996  гг.
объясняется нашим допущением о том, что и в 1993, и в 1994 гг. объем дохода составлял
неизменно 1000.

Во втором случае  изменение дохода происходит неравными  порциями.
При той же величине акселератора мы получим следующие данные:

Годы Доход (Y) Инвестиции (I)

1995 1000 0
1996 1200 0
1997 1450 600
1998 1850 750
1999 1400 1200
2000 4000 -1350

Из приведенных примеров  видно,  что динамика  инвестиций оказываету ся более
изменчивой,  чем  колебания  дохода,  вызывающего  эти  инвестиции.  Так,  во  втором
примере  амплитуда  колебаний  дохода  составляла  за  период  с  1995  по  1999  гг.
максимально 850, а амплитуда колебаний инвестиций (включая 2000 г.) от 600 до -1350, т.
е. в абсолютном выражении составила величину 1950 млрд.

Кроме  того,  эффект  акселератора  в  сочетании  с  известным  эффектом
мультипликатора  порождает  эффект  мультипликатора-акселератора.  Эта  модель  была
разработана  П.Самуэльсоном  и  Джоном  Хиксом,  английским  экономистом.  Эффект
мультипликатора-акселератора  показывает  механизм  самоподдерживающихся
циклических колебаний экономической системы.

Как  известно,  рост  инвестиций  на  определенную  величину  может  увеличить
национальный  доход  на  многократно  большую  величину  вследствие  эффекта
мультипликатора. Возросший доход, в свою очередь, вызовет в будущем (с определенным
лагом)  опережающий  рост   инвестиций   вследствие  действия  акселератора.  Эти
производные инвестиции, являясь элементом; совокупного спроса, порождают очередной
мультипликационный  эффект,  который  снова  увеличит  доход,  побуждая  тем  самым
предпринимателей  к  новым  инвестициям.  Но  не  будем  забывать,  что  как  и  эффект
мультипликатора может действовать «в обратную сторону», так и эффект акселератора-
мультипликатора может вызывать многократно большее снижение инвестиций,  нежели
изменение дохода (реального ВВП).

Математически зависимость между приростом

дохода и действием мультипликатора и акселератора можно представить
следующим образом. Известная нам функция  потребления  (с  учетом  периода  времени)

имеет вид:
где  автономное потребление; Функция инвестиций имеет вид:

где   автономные инвестиции.
(3)

Помня, что  Y=С+I,  можно, сложив уравнения (2) и (3), записать:



(4)
где   сумма автономных расходов (автономного потребления и автономных

инвестиций). Формула (4) математическое выражение эффекта мультипликатора-
акселератора.

Сочетание  эффектов  мультипликатора  и  акселератора  и  объясняет  механизм
среднесрочных  циклов.  Так,  например,  в  силу  внешних  причин  (рост  населения,
технические  нововведения)  могут  возрасти  автономные  инвестиции.  Автономные
инвестиции вызовут рост Y. Рост Υ будет зависеть от мультипликатора (который, в свою
очередь, зависит от предельной склонности к потреблению, т. е. МРС). Но рост Υ вызовет
производные инвестиции, которые будут увеличиваться с учетом эффекта акселератора.

Модель  мультипликатора-акселератора  предполагает  несколько  вариантов
циклических  колебаний.  Эти  варианты  определяются  сочетанием  различных  значений
МРС и ν.

1. Если  параметры  МРС  и  ν  располагаются  в  интервале  от  0,5  до  1,0  ,  то
динамика  национального  дохода  будет  характеризоваться  затухающими  колебаниями,
которые приведут, в конечном счете, к новому равновесному уровню дохода.

2. При значениях ν выше 1 и МРС от 0,5 до 1,0 динамика дохода приобретает
характер взрывных колебаний.

3. Если  ν  равен  1,  то  при  любом  значении  МРС  возникают  равномерные
незатухающие  колебания  национального  дохода.1

В реальной  экономике  параметры МРС и  ν более соответствуют  варианту 2, при
котором  значения  показателей  национального   дохода  должны  были  бы  за  5-10  лет
приобретать  огромные размеры. Но практика не  демонстрирует колебаний  взрывного
типа.  Почему  же так  происходит?  Дело в том, что величина дохода, или реального
ВВП, в действительности ограничена «потолком», т. е. значением потенциального ВВП.
Это  ограничение амплитуды колебаний со стороны совокупного предложения. С другой
стороны,  падение  национального  дохода  ограничено  «полом»,  т.  е.  отрицательными
чистыми инвестициями, равными величине амортизации  (см. вновь табл. 19.1, строку с
показателями 7-го года). Здесь мы сталкиваемся с ограничением амплитуды  колебаний
со   стороны   совокупного  спроса,  элементом  которого  являются  инвестиции.  Волна
растущего  национального  дохода,  ударившись  о  «потолок»,  приводит  к  его  обратной
динамике. Когда же понижательная тенденция  деловой  активности  достигнет  «пола»,
то начинается противоположный процесс оживления и подъема.

Но почему экономика не демонстрирует затухающих колебаний, которые в конце
концов   привели  бы  всю  систему  к  устойчивому  равновесию?  Здесь  можно  вновь
обратиться к идеям Р.Фриша, выдвинутым им в работе «Проблемы распространения и
проблемы импульса» (1933  г.).  Он сравнивает экономику с маятником. Маятник часов
постепенно остановился  бы, если бы не регулятор хода, который каждый раз дает ему
толчок,  поддерживая  его  качание.  Таким  образом,  подход   Фриша  объясняет
неисчезающую  цикличность  экономики,  поскольку,  как  мы  отмечали  ранее,  толчки
возникают  вновь  и  вновь.

В  целом,  эффект  акселератора-мультипликатора  рассматривался   многими
экономистами  как  неотъемлемый  элемент  экономических  колебаний,  порождаемый
нестабильностью  экономики  и  порождающий  эту  нестабильность.  Этому  эффекту
уделялось  внимание  почти  всеми  экономистами,  изучавшими  экономический  цикл  в
послевоенный  период.  Но  в  оценке  его  значимости  были  и  остаются  существенные
разногласия.



Одно из возражений основано на том, что в модели акселератора-мультипликатора
предприниматели  выступают  как  некие  «тугодумы»,  переносящие  прошлую динамику
дохода  (объема  продаж)  на  сегодняшний  день. И, следовательно, своими действиями
они способствуют циклическим колебаниям деловой активности,  что,  в свою очередь,
делает их прогнозы и ожидания  ошибочными.

Однако,  несмотря  на  критические  возражения,  модель  мультипликатора-
акселератора и по нынешний день считается вполне пригодной для описания механизма
распространения импульсов, т. е. внешних толчков экономической системы.

3.  Макроэкономическая  нестабильность  и  безработица.
Закон Оукена

Одним  из   характерных  проявлений   макроэкономической   нестабильности
является  существование  армии безработных.  Что же такое  безработица?  Всегда ли ее
появление в обществе является общественным злом или безработица несет в себе и какие-
то позитивные элементы? И что следует понимать под отсутствием безработицы?

Рассмотрим три категории населения старше 16 лет.
Первая категория это занятые, или  работающие.  К  ним  относят людей, которые

имеют работу, и тех, кто имея работу, временно по каким-то причинам (болезнь, отпуск)
не работают.

Вторая  категория  безработные.  К категории   безработных   относят  людей,  не
имеющих  работу,  но  активно  занятых  ее  поиском.  Так  скажем,  в  США  безработным
считается  человек,  который  в  течение  4-х  месяцев  предпринимал  активные  попытки
найти себе новое место работы.

Третья  категория  лица,  не  включаемые  в  состав  рабочей  силы.  Это  студенты,
учащиеся, домохозяйки и те, кто просто не  хочет  работать  по каким бы то ни было
причинам. Эту категорию принято считать экономически неактивной частью населения.

В сумме лица, относящиеся к первой и второй категориям (занятые и безработные)
представляют  собой  рабочую  силу  страны.  Уровень  безработицы  рассчитывается  как
отношение количества безработных к количеству лиц, представляющих рабочую силу,  и
выражается  в процентах.   Например, (1 млн. человек безработных/ 10 млн. человек в
составе рабочей силы ) х 100%= 10%.

В  конце  нынешнего  века  количество  безработных  в  промышленно  развитых
странах  приблизилось  к  отметке  40  миллионов  человек.  Существует  несколько  видов
безработицы.

Первый  вид  фрикционная  безработица.  Она  связана  с  поиском  и  ожиданием
работы. Дело в том, что человеку, оставившему прежнее место работы или потерявшему
его, не  всегда просто устроиться  на  новое  рабочее место, даже если оно существует.
Отсутствие   необходимой   информации,  отдаленность  рабочего  места  от  места
проживания  и  многие  другие  факторы  приводят  к  тому,  что  человек  какое-то  время
подыскивает  место работы,  соответствующее  определенным параметрам.  В некоторых
случаях люди вынуждены искать новое место работы. Например, в том  случае,  когда
один из супругов переводится на работу в другую местность,  и  вся семья вынуждена
переезжать в другой город или поселок.  И  второму супругу приходится быть без работы
до  тех  пор,   пока  он   не   найдет  подходящее   место.  Фрикционная  безработица,  как
правило, имеет  добровольный  и относительно кратковременный характер. Чаще всего
фрикционная  безработица  затрагивает  людей,  имеющих  неплохие  профессиональные



навыки, и эти люди обладают достаточно высокой степенью защиты от долгосрочного
пребывания в рядах безработных.

Второй вид безработицы это структурная безработица. Структурная безработица
возникает  в  связи  с  технологическими  сдвигами  в  структуре  совокупного  спроса  или
совокупного  предложения,  когда  изменяется  сама  структура  спроса  на  рабочую  силу.
Люди, долгие годы считавшиеся профессионалами в той или иной сфере деятельности,
вдруг оказываются ненужными, потому что производство требует новых квалификаций,
новых специальностей.  Так было с  машинистами  паровозов,   когда железные дороги
переходили на электрическую и тепловозную тягу. Как правило, структурная безработица
проявляется  в  периоды  внедрения  результатов  научно-технической  революции  в
общественное  производство.  Структурная  безработица  имеет более   продолжительный
характер,  чем  фрикционная. И если фрикционная безработица может рассматриваться
как безработица добровольная, то структурная безработица  безработица вынужденная.
У  людей,  потерявших  работу  вследствие  структурных  изменений  в  общественном
производстве,  как  правило,  отсутствуют  навыки,  необходимые  для  новой
профессиональной деятельности. Получение квалификации, которая бы соответствовала
требованиям новых  технологий,  возможно  только после прохождения определенного
периода переподготовки, обучения.

Поэтому  ликвидация  структурной  безработицы  предполагает  продолжительный
период, который  прямо соотносится со временем, необходимым для переподготовки и
обучения безработных новым, чаще всего смежным профессиям.

Сочетание  вышеназванных  типов  безработицы  (фрикционной  и  структурной)
образует так называемый  естественный уровень безработицы.  Этот уровень нередко
называют «уровнем полной занятости» или «равновесной  безработицей». Естественный
уровень безработицы, определяет уровень потенциального ВВП.

Сочетание слов  «естественный»  и  «безработица»  все меньше устраивает ученых
экономистов,  исследующих  эти  сложные  процессы.  Поэтому  в  современной
экономической  литературе  все  чаще  можно  встретить  термин  NAIRU
(NonAcceleratingInflation  Rate  of  Unemployment),  т.е  уровень  безработицы,  не
повышающий инфляцию. Такое название подчеркивает существование определенного
предела уровня безработицы, выйдя за который, экономика столкнется с инфляцией.
Иначе  говоря,  если  правительство  будет  стремиться  снижать  безработицу,
существующую при уровне потенциального ВВП (полной занятости всех ресурсов),
то  оно  неизбежно  столкнется с инфляцией.

Естественный уровень безработицы, или NAIRU, определяется как усредненная
величина фактического уровня безработицы в стране за  предыдущие десять лет  и
последующие  десять  лет.  Следует  отметить,  что  любые  методики  подсчета
естественного  уровня  безработицы обладают определенными погрешностями.  Так,
при опросах  общественного мнения  и  опросах самих безработных,  многие люди,
которые по тем или иным причинам не пытаются активно искать рабочее место, тем
не менее, указывают  себя в графе  «безработные». Часто  безработными  называют
себя  те,  кто  реально  занят  в  теневой  экономике.  Это  объясняет  тот  факт,  что  в
некоторых  странах,  где  уровень  теневой  экономики  и  ее  доля  в  общественном
производстве  относительно  высоки,  статистический  уровень  безработицы  тоже
оказывается высоким.



Выделяют  следующие  причины  устойчивости  в  долгосрочном  периоде
естественного  уровня  безработицы.  Во-первых,  развитая   система  страхования  по
безработице.  Выплаты  пособий  значительно  снижают  стимулы  к  быстрому
трудоустройству  и  увеличивают  время,   которое   безработные  тратят  на  поиски
нового места   работы.   Во-вторых,   важным  фактором  является  так  называемая
жесткость заработной платы, которая порождает вынужденную безработицу. Мы уже
знаем,  что  на  рынке  труда  равновесие  между  спросом  и  предложением  труда
устанавливается  при  определенных условиях.

Вынужденная безработица возникает в  тех  случаях,  когда  уровень реальной
заработной платы (w1/Р) превышает ее равновесное значение (w0/P).

Негибкость  заработной  платы  приводит  к  возникновению  относительной
нехватки рабочих мест. Многие рабочие  становятся  безработными  потому,  что при
данном уровне заработной платы    предложение    труда    L2

превосходит спрос L1 на него.
Рис.  Жесткость  заработной  платы и вынужденная безработица 

В таком застывшем неравновесном состоянии рынок  труда может находиться
довольно продолжительное время,  которое определяется следующими

факторами:  во-первых,  фиксацией  уровня  заработной  платы  в  договорах  с
профсоюзами и в индивидуальных трудовых соглашениях; во-вторых, законодательными
установлениями минимума заработной платы, ниже которого предприниматели не имеют
права снижать ее; в-третьих, поведением фирм, не заинтересованных в снижении  уровня
заработной  платы,   потому  что  эти  фирмы  боятся  при   ее  снижении  потерять
высококвалифицированную рабочую силу.

Во многих странах  наблюдается  тенденция  к  увеличению  естественного уровня
безработицы в долговременном периоде, хотя в отдельные периоды он может снижаться.
К  началу   1999  г.  в  США  достигнут  беспрецедентно  высокий  уровень  занятости  за
последние  30  лет:  фактический  уровень  безработицы  составил  всего  4,2%.  При
трудоспособном  населении  в  133 млн. человек в стране работает 128 млн. человек, т. е.
каждый второй гражданин  страны.  Но  повышения  темпов  инфляции  не  наблюдалось.
Можно  с  известной  осторожностью  предположить,  что  произошло  снижение
естественного уровня безработицы.

Циклическая  безработица,  как  явствует  из  ее  названия,  порождается
циклическими колебаниями экономической активности. Дело в том, что в период смены
знака  движения  экономики  с  «плюса  на  минус»,  может  произойти  резкое  сжатие
производства  в  различных   отраслях.   Массовыми   могут  становиться  банкротства
предприятий  различных  сфер  хозяйственной  деятельности,  и  в  этот  период  многие
миллионы людей совершенно неожиданно и внезапно для них становятся безработными.
Проблема усугубляется тем,   что  в  условиях  циклической  безработицы людям  не



помогает ни переориентация, ни подготовка по какой-то новой  квалификации.  Не всегда
спасает  и  перемена  места  жительства,  потому  что  кризис  может  охватить  всю
национальную экономику и даже выйти на мировой уровень.

Циклическая безработица опасна еще и тем, что, кроме социальных бедствий, она
приносит  еще  и  явные  потери  в  объеме  реального  ВВП.  На  это  обратил  внимание
известный американский экономист Артур Оукен (1928-1979). Он  сформулировал  закон,
согласно   которому  страна  теряет  от  2  до  3% фактического  ВВП по  отношению  к
потенциальному ВВП, когда фактический уровень безработицы увеличивается на 1% по
сравнению  с  ее  естественным  уровнем.  В   экономической   литературе   этот   закон
известен как закон Оукена:

(5)
где  Υ  фактический  ВВП,  Υ*  потенциальный  ВВП,  U  фактический  уровень

безработицы,  Un     естественный  уровень  безработицы,      (в  абсолютном  выражении)
эмпирический   коэффициент   чувствительности   ВВП  к  изменениям  циклической
безработицы (коэффициент Оукена).

Предположим,  естественный  уровень  безработицы  составляет  5%,  а  ее
фактический уровень 8%. Допустим,  коэффициент  Оукена  равен  -2,5. Тогда отставание
фактического   ВВП   от   потенциального   составит   (8%-5%)  х  -2,5  -7,5%:  страна
«недополучила» 7,5% от потенциального ВВП.

4. Роль государства в регулировании экономических циклов:
стабилизационная политика

Стабилизационная  политика  государства    это   комплекс  мероприятий
макроэкономической  политики,  направленных  на  стабилизацию  экономики  на  уровне
полной  занятости,  или  потенциального  выпуска.  Рецептов  государственного
вмешательства в экономику в условиях макроэкономической нестабильности достаточно
много. Однако общие принципы воздействия на уровень деловой активности сводятся к
следующим  положениям:  в  условиях  спадов  правительство  должно  проводить
стимулирующую политику, а в условиях подъема сдерживающую макроэкономическую
политику,  стремясь  не  допустить  сильного  «перегрева»  экономики  (инфляционного
разрыва).  Другими  словами,  государство  должно  сглаживать  амплитуду  колебаний
фактического ВВП вокруг линии тренда (см. вновь рис.).

Традиционным  стал  кейнсианский  подход,  направленный  на  управление
совокупным спросом. Графически это может быть представлено на рис. Во время кризиса
и  депрессии,  т.  е.  на  понижательной  волне  циклических  колебаний,  государственная
политика  направлена  на  стимулирование  совокупного  спроса:  на  рис.   19.3   а   это
отражается сдвигом вверх кривой

AD.AS



Рис. Воздействие государства на   совокупный   спрос
AD в положение  AD1,  приближающем  экономику к уровню полной  занятости

Y*.  Напротив,  в  фазе  подъема,  и,  особенно  «бума»,  во  избежание  дальнейшего
перегрева  экономики,  стабилизационная  политика  графически  отражается  (рис.)
сдвигом кривой AD вниз, в положение AD1 для ликвидации инфляционного разрыва и
возвращения  экономики  к  уровню  потенциального  выпуска  Y*.  Таким  образом,
стабилизационная  политика  представляет  собой  набор  «контрдействий»  по
отношению  к  уровню деловой активности:  сдерживающих во время  подъемов и
стимулирующих  во время спадов.

Но  как  правительство  узнаёт  о  том,  в  какой  фазе  среднесрочного  цикла
находится  экономика?  Для  этого  оно  использует  данные  о  динамике  множества
показателей  экономической  конъюнктуры,  предоставляемые  официальными
статистическими   службами,   научно-исследовательскими    центрами  и  т.  п.
Макроэкономические  переменные  принято  подразделять  на  проциклические,
контрциклические и ациклические, в зависимости от того, как «ведут» себя названные
показатели  на  различных  фазах  экономического, или делового цикла.

Проциклические переменные растут во время оживления и подъема и падают
во время кризиса  и  депрессии:   объем  промышленного  производства,  прибыль
бизнеса, процентные ставки в краткосрочном периоде, объем денежной массы и др.

Контрциклические переменные растут во время кризиса и депрессии, и падают
во  время  оживления  и  подъема:  уровень  безработицы,  количество  банкротств  в
реальном и финансовом секторе экономики, товарно-материальные запасы.

Ациклические  переменные  можно  назвать  «безучастными»  к  фазам  цикла:
некоторые  виды  государственных  расходов  (на  поддержку  фундаментальных
исследований, национальную оборону),  экспорт  (в  некоторых странах, например,
США), импорт (в Японии).

Но  для  действенной  стабилизационной  политики  важно  знать  не  только
корреляцию между уровнем деловой активности, измеряемым ВВП, и названными
тремя  группами  переменных.  Правительство  интересуется  и  тем,  какие  из
макроэкономических показателей в своей динамике могут предсказать наступление
кризиса. В связи с этим  макроэкономические переменные можно подразделить на
опережающие  и  запаздывающие показатели: так, опережающие показатели как бы
«бегут  впереди»  поворотных  точек  цикла  на  рис.  Например,  объем   товарно-
материальных запасов, уровень загрузки производственных  мощностей,  цены  на
акции  и др. начинают снижаться раньше, чем наступает кризис, и  расти раньше, чем
экономика  вступает  в  фазу  подъема.  Таким  образом,  опережающие  показатели
сигнализируют  о  наступающих  спадах  и  подъемах.  Напротив,  запаздывающие
показатели  в  своей  динамике  отстают  от  поворотных  точек:  уровень  безработицы,
например, достигает своего максимума несколько позже, чем экономика достигла «дна».

Достоверная статистика и профессиональные действия правительства,  умеющего
грамотно интерпретировать динамику опережающих и запаздывающих показателей, во
многом  определяют  успешность  стабилизационных мероприятий.

В последующих главах, посвященных кредитно-денежной и налогово-бюджетной
политике,  будет  подробно  рассмотрен   механизм   стимулирующей  и  сдерживающей



политики,  направленной  на  предотвращение  нежелательных  изменений  совокупного
спроса.  Но  в  последние  десятилетия  экономисты  обращают  внимание   на  то,   что
регулирование   деловой   активности  должно  быть  обращено  в  большей  степени   на
совокупное  предложение.  Но, независимо от того,  какой стороне отдают предпочтение
экономисты  и  политики,  на  практике  осуществляющие  стабилизационные
программы,совокупному спросу или совокупному предложению сложнейшим вопросом
является проблема временных лагов. Предельно упрощая, можно пояснить ее так: удается
ли правительству стимулировать  экономику именно  в той фазе цикла,  когда наступил
спад,  и сдерживать точно в период «перегрева» деловой активности? Можно сравнить
стабилизационную  политику  со  стрельбой  по  движущейся  мишени:  объект
правительственного воздействия («мишень» экономика страны) все время  находится в
движении.  И есть большая опасность промахнуться и не  сделать точного выстрела.  А
если  так,  то  все  меры стабилизационной  политики  окажутся  бесполезными или  даже
вредными.  Дискуссии  по  этому  поводу  ведутся  экономистами  вплоть  до  настоящего
времени. 

На «дикий» экономический цикл, потрясавший основы  капитализма в XIX начале
XX веков, по меткому выражению Самуэльсона, надета узда. И поэтому, подводя итоги,
мы можем сказать,  что,  несмотря  на  все  сложности  стабилизационной  политики,  она
осуществляется во всех странах рыночной экономики, имея при этом, естественно, свои
отличия,  связанные с тем,  что принято называть «национальной моделью экономики».
Американский капитализм отличается от японского, а японский от переходной экономики
России.  Поэтому  не  может  быть  абсолютно  универсальных  рецептов  в  проведении
стабилизационной  политики.  Однако  знание  основных  закономерностей  циклического
развития  экономики  совершенно  необходимая  предпосылка  эффективной
макроэкономической политики правительства в любой стране.

Тема 2.2. Государственная экономическая политика.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

«Сильное государство подавляет нас, а при слабом мы погибнем».
Поль Валери

1. Фиаско рынка и необходимость государственного регулирования
Рынок,  представляет  собой  хорошо  отлаженный,  несмотря  на  свой  спонтанный

характер,  механизм,  способный  решать  основные  экономические  задачи,  стоящие  перед
обществом.  Однако так бывает не всегда и не во всех случаях.  Как известно,  существуют
экономические  проблемы,  которые  принято  называть  фиаско.  Это  такие  ситуации,  когда
рыночный (ценовой)  механизм  не  может  эффективно  распределить  ресурсы.  При этом не
обеспечивается равенство МС = MR, или МС = Р. В таких ситуациях возможно и необходимо
использование  механизма  государственного  регулирования.  В  связи  с  этим  основными
сферами деятельности государства являются следующие: производство общественных благ,
минимизация  отрицательных  и  поощрение  положительных  экстерналий,  пресечение
асимметричной  информации,  защита  конкуренции,  сглаживание  макроэкономических
колебаний,  политика  поддержания  доходов.  Особую  роль  играет  государство  в  правовом
обеспечении  функционирования  рыночного  механизма.  Во  всех  указанных  случаях
государство  способствует  минимизации  трансакционных  издержек,  с  которыми  связано
действие рыночного механизма. 



Производство общественных благ
Производство общественных благ является одной из важнейших функций государства.

Рыночный механизм не может предоставить общественные блага. К общественным относят
такие  блага,  которые  обладают  двумя  характерными  свойствами:  несоперничество  и
неисключаемость из потребления. Оба свойства тесно связаны между собой. Остановимся
на неисключаемости из  потребления еще раз,  анализируя роль государства  в производстве
общественных благ. Неисключаемость из потребления означает, что на практике сложно или
невозможно обеспечить потребление данного блага отдельными лицами, не предоставляя их
всем  другим.  У  частного  сектора  нет  стимулов  производить  такие  блага,  поскольку
положительным внешним эффектом  от  их  создания  и  потребления  могут  воспользоваться
любые лица, независимо от того, платили они за эти блага или нет. К общественным благам
относятся: национальная оборона, вакцинация населения, дорожная разметка и знаки, маяки,
уличное  освещение  и  целый  ряд  аналогичных  благ,  где  невозможно  дозировать  их
потребление при помощи механизма цен. Общественным благом является и законотворческая
деятельность государства, общественный порядок и т. п.

Принято различать чистые общественные блага и смешанные общественные блага.
Чистые  общественные  блага  обладают  двумя  указанными  свойствами  в  ярко  выраженной
степени. Классический пример национальная оборона. У смешанных общественных благ одно
или  оба  свойства  могут  быть  выражены слабее.  Пример  смешанного  блага  автодороги.  В
некоторых  случаях  (при  перегрузках  движения)  вводится  плата  при  въезде  на  отдельные
участки.  Поскольку  увеличивается  соперничество  на  перегруженных  трассах,  постольку
неисключаемость из потребления подрывается введением платы за проезд на перегруженном
участке дороги.

Блага, которые не обладают вообще указанными свойствами, называются «  частными  »  
и производятся на рыночной основе. Для приобретения частного блага требуется заплатить за
него.

В связи с производством общественных благ возникает проблема «безбилетника», или
«зайца», т. е. уклонение отдельного индивидуума от участия в финансировании производства
общественного  блага.  Путем  простого  опроса  населения  невозможно  выяснить,  сколько
общественных благ производить и кто заинтересован в их производстве. Известным примером
является  случай  уличного  освещения.  Если  начать  опрашивать  жителей  улицы,  пытаясь
выяснить потребность каждого человека в освещении и в зависимости от этой потребности
определить его долю в финансировании производства данного блага, скорее всего, люди будут
склонны скрывать свои истинные потребности, чтобы уклониться от уплаты или уменьшить
ее. Очень велико искушение стать «безбилетником» и переложить бремя оплаты на других. В
результате  возникает  опасность  занижения  объема  производства  блага  в  целом  (в  нашем
примере  улица  может  так  и  остаться  неосвещенной).  Можно,  конечно,  потратить  уйму
времени, пытаясь выследить каждого жильца, определить его график перемещений по улице,
узнать хотя бы приближенно его потребность в освещении, но трансакционные издержки по
сбору  такой  информации  будут  запретительно  велики.  Следовательно,  если  нет  дешевого
способа отделения «безбилетников» от плательщиков, эти общественные блага целесообразно
производить государству за счет налогообложения всего населения.

Проблему предоставления общественных благ можно рассмотреть  с  использованием
известной  «дилеммы  заключенного».  Применительно  к  производству  общественных  благ
следует  сказать,  что  «дилемма  заключенного»  объясняет,  почему  нельзя  организовать
производство  данных  благ  на  рыночной  основе.  Если  бы  решение  о  финансировании



производства общественных благ принималось на основе опроса, возможны были бы ошибки
в  силу  некооперативного  поведения  участников  опроса.  Нужно  ли  уличное  освещение?
Каждый  думает  «да»,  но  боится,  что  другие  скажут  «нет»,  и  тогда  тяжесть  финансового
бремени ляжет на его плечи. Он говорит «нет», но и все остальные говорят «нет». Получается,
что  уличное  освещение  вообще  никому  не  нужно.  Наглядная  иллюстрация  «дилеммы
заключенного» может быть представлена в виде платежной матрицы.

Рис.. «Дилемма заключенного» и производство общественных благ
Для  финансирования  производства  некоего  общественного  блага  требуется  10  000

долл.  Общество  в  нашем гипотетическом  случае  состоит  из  1000 человек.  Следовательно,
каждый должен согласиться платить 10 долл. Платежная матрица примет следующий вид (см.
рис.).

Оптимальный случай в квадрате IV, но он требует кооперативного поведения каждого
члена общества. На практике наибольшей возможностью отличается случай, представленный
квадратом II (все отвечают «нет»).

Чтобы  избежать  подобной  ситуации,  производство  общественных  благ
возлагается на государство.

Государство  финансирует  данные  проекты  из  бюджетных  средств.  Известно,  что
расходы  на  национальную  оборону  являются  во  многих  странах  одной  из  весьма
значительных  статей  бюджета.  Большую  расходную  статью  составляют  и  средства,
выделяемые на социальные нужды и на содержание государственного аппарата. Источник их
финансирования  налоги  с  домашних  хозяйств  и  бизнеса.  При  этом  отсутствует
непосредственная  связь  между  величиной  уплачиваемого  налога  и  реальным  участием  в
процессе  потребления  данного  общественного  блага.  Из-за  незначительного  размера  или
отсутствия  предельных издержек,  которые вызывает  каждый дополнительный  потребитель
общественного блага, не имеет смысла строить сложную систему их оплаты, пытаясь отделить
«безбилетников», поэтому они и финансируются из государственного бюджета.

Кроме того, есть блага, которые, по определению, не относятся к общественным, но из-
за  неспособности  рынка  обеспечить  их  производство,  государство  берет  на  себя  их
финансирование. Это связано с таким явлением, как  неполнота рынков  и ситуацией, когда
рынки не в состоянии обеспечить предоставление какого-либо товара или услуги даже тогда,
когда издержки,  связанные с такой деятельностью,  ниже цены,  которую платят индивиды.
Частные  компании  могут  отказаться  страховать  отдельные  виды  рисков,  и  тогда  этим
занимается  государство.  Очень  часто  на  государственной  основе  базируется  страхование
вкладчиков от потерь в случае банкротств банков, страхование от наводнений, пожаров и т. д.

В  принципе,  принимая  на  себя  финансирование  общественных  благ,  государство
решает и задачу минимизации трансакционных издержек, связанных с поиском информации:
весьма  сложно  и  дорого  было  бы,  например,  проводить  опрос,  подобный тому,  который
описывался в связи с уличным освещением. Ясно, что трансакционные издержки организации



такого  своеобразного  референдума в  конечном счете перекрыли  бы все  плюсы выявления
истинных предпочтений населения.

Минимизация отрицательных и поощрение положительных экстерналий
Согласно  теореме  Коуза,  если  трансакционные  издержки  равны  нулю  или

пренебрежимо малы, то вне зависимости от первоначальной (исходной) спецификации прав
собственности их окончательное распределение Парето эффективно. Если условия теоремы
Коуза  соблюдаются,  можно  минимизировать  внешние  эффекты  без  вмешательства
государства.  Но  что  делать,  когда  условия  теоремы  Коуза  нарушаются?  Очевидно,  что
необходимым становится вмешательство государства.

Существуют два основных способа минимизации отрицательных экстерналий.
Первый  способ  принятие  административных  мер  по  отношению  к  тем,  чья

деятельность  вызывает  отрицательные  экстерналии.  На  государство  возлагается
осуществление контроля за деятельностью, порождающей отрицательные внешние эффекты с
применением административно-командных мер, штрафных санкций, рыночных лицензий на
выброс отходов до определенного уровня загрязнения окружающей среды и т. д.

Последний  из  перечисленных  способов  ограничения  государством  отрицательных
экстерналий стал основой образования рынка прав на причинение внешних издержек. Другими
словами,  государство  административными  мерами  способствует  созданию  рыночных
механизмов борьбы с отрицательными внешними эффектами.

Государственные лицензии на сброс отходов выступают объектом купли-продажи на
этом своеобразном рынке. Загрязнители, купившие такие лицензии, но сократившие на период
их  действия  вредные выбросы,  могут  остаток  по  лицензии  продать  на  рынке,  а  если  они
полностью  перестают  сбрасывать  отходы,  то  могут  продать  лицензию  тем,  кто  не
укладывается в разрешенные нормы выброса. На практике, например, в США, уже несколько
лет действует рынок квот на выбросы двуокиси серы, провоцирующей кислотные дожди. В
результате  загрязнение  атмосферы  удалось  снизить  на  40%. Такая  практика  зачастую
подвергается  критике  из-за  невозможности  точного  измерения  издержек  от  загрязнения,
которые  несут  другие  предприятия,  а  также  граждане.  Возникают  также  споры  вокруг
экономической  политики,  основанной  на  признании  прав  на  внешние  эффекты.  В
экономической  литературе  подчеркиваются  трудности  внедрения  в  хозяйственную  жизнь
высокоэффективных  средств  и  методов  контроля  за  состоянием  окружающей  среды  и
утилизации отходов производства. И, тем не менее, формирование государством рынка прав
на загрязнение может способствовать если не полному уничтожению отрицательных внешних
эффектов (что вряд ли возможно), то, по крайней мере, их минимизации.

Помимо  установления  норм  и  применения  запретов,  т.  е.  помимо  прямого
административного  вмешательства  с  целью  минимизации  отрицательных  экстерналий,
государство  использует  и  другой  способ  косвенный  метод  борьбы  с  отрицательными
экстерналиями  через  налоговую  сферу.  Суть  его  заключается  в  том,  что  производители,
являющиеся  основными  виновниками  отрицательных  внешних  эффектов,  облагаются
налогами, что заставляет их в определенном смысле менять свое поведение.

Кроме отрицательных экстерналий,  как нам известно,  существуют и положительные
экстерналий, когда выгоду получает не только непосредственный потребитель данного благаг
но  и  «третьи  лица».  Под  «третьими  лицами»  здесь,  как  правило,  понимается  общество  в
целом.

Государство  поощряет  деятельность,  порождающую  положительные  экстерналий.  В
этих  целях  проводится  субсидирование  производителей  или  потребителей  положительных



экстерналий. Предоставляется ли субсидия потребителю (он сможет платить более высокую
цену  за  пользование  положительными экстерналиями)  или производителю (снижаются  его
издержки),  в  любом  случае  это  ведет  к  увеличению  потребления  блага.  Как  правило,
государство стремится предоставить субсидию тому, у кого большая эластичность спроса по
доходам, так как чувствительность спроса на блага после субсидии будет выше. Государство
субсидирует  здравоохранение,  образование,  различные  благотворительные  программы,
поскольку  от  реализации  мероприятий  в  этих  сферах  выигрывают  не  только
непосредственные  получатели  блага,  но  и  общество  в  целом:  ведь  чем  больше  здоровых,
образованных и культурных людей будет в обществе, тем меньше трансакционные издержки
координации деятельности между людьми. Следовательно, при прочих равных условиях, тем
больше предпосылок для экономического роста имеет такое общество.

Пресечение асимметричной информации
Нам  известно  такое  явление,  как  неблагоприятный  отбор.  Те,  кто  пытается

застраховать,  например,  свое  здоровье,  обладают  большей  информацией,  чем  те,  кто
предоставляет услуги страхования. В связи с этим из-за асимметричной информации частные
страховые  компании  могут  отказаться  страховать  отдельные  виды  рисков,  и  тогда  этим
занимается государство.

Государство  может  сглаживать  асимметричность  информации  путем  контроля  за
качеством  товаров  и  услуг,  распространения  нужных потребителям  сведений,  препятствуя
распространению  вводящей  в  заблуждение  рекламы  и  т.  д.  Большое  значение  имеет
законодательство  в  сфере  защиты  прав  потребителей.  Принимаются  серьезные  санкции
против  продажи  некачественных  товаров,  предоставления  ложной  информации  о
деятельности фирм и т. д. Государство, предоставляя потребителям информацию о качестве
товаров, о степени риска в сферах инвестирования и страхования и т. п., создает тем самым
общественное  благо  (информацию),  которой  бесплатно  пользуются  все  экономические
субъекты.

Зашита конкуренции
Монополизация  экономики  имеет  ряд  негативных  последствий:  возникает  дефицит

(недопроизводство)  благ,  завышение  цен,  средние  издержки  не  достигают  минимума,
появляется «мертвый убыток».  С помощью исключительно рыночных методов невозможно
решить  проблему  монополизации.  Борьба  с  монополизацией,  защита  конкуренции  задача
государства.  В  экономически  развитых  странах  разработано  антимонопольное
законодательство, ограничивающее элемент недобросовестного соперничества. 

Сглаживание макроэкономических колебаний
Явление цикличности, свойственное рынку, порождает массу экономических проблем.

Преодолеть  эти  проблемы  чисто  рыночными  способами  не  представляется  возможным.
Поэтому антициклическая политика также является прерогативой государства.

Политика поддержания доходов
Это  особый  пункт.  Неравенство  в  распределении  доходов,  строго  говоря,  нельзя

назвать фиаско рынка, и оно вполне сочетается с Парето эффективностью. Но с нормативной
точки зрения слишком большое неравенство считается несправедливым и ведет к социальной
нестабильности. Поэтому государство перераспределяет национальный доход и осуществляет
социальную политику поддержания наименее обеспеченных членов общества.

Помимо  компенсации  фиаско  рынка,  государство  выполняет  и  такую  важнейшую
задачу, как правовое обеспечение функционирования рыночного механизма.

Рынок  представляет  собой  систему  добровольного  обмена.  Нужно  обеспечить  эту



добровольность,  т.  е.  создать  правовые  рамки,  ограждающие  экономических  субъектов  от
насилия (обман, кражи, вымогательство). В связи с этим напомним, что под государством в
широком  смысле  слова  подразумевается  «набор  институтов,  располагающих  средствами
законного принуждения,  которые используются на определенной территории и в отношении
ее населения, обозначаемого термином «общество». 

На  государство  возлагается  серьезная  задача  защита  прав  производителей  и
потребителей,  действующих  на  рынке.  В  этом  случае  мы  вновь  видим  пример  того,  как
деятельность государства экономит трансакционные издержки. Конечно, можно представить
себе, что каждый продавец или покупатель создают на частной основе собственную системы
защиты  своих  прав  собственности.  Примером  такого  решения  во  многих  отношениях
является  переходная  экономика  России,  когда  не  только  мелкие  лавочки,  но  и  довольно
солидные фирмы прибегают к помощи различных «крыш», «братвы» и прочих криминальных
группировок.  Сам  факт  их  существования  говорит  о  том,  что  государство  плохо
справляется с задачей охраны прав собственности. Но суммарные трансакционные издержки
такой частной системы защиты прав очень велики. Как отмечал видный английский социолог
Карл  Поппер  «...  промышленное  общество,  основанное  на  рыночных  отношениях  и
предлагающее значительную свободу выбора, немыслимо без правовой системы, без власти
закона».

Итак, прежде всего,  государство должно обеспечивать право частной собственности.
Хозяйствующий  агент,  не  уверенный  в  неприкосновенности  своей  собственности,  будет
опасаться ее отчуждения и ограничения своего права на нее, и не сможет функционировать
как  эффективный  собственник.  Поэтому  необходимо  наличие  законодательства,
обеспечивающего спецификацию прав собственности.

Государство  разрабатывает  законы  относительно  защиты  интеллектуальной
собственности,  деятельности  банковской  сферы  и  других  областей  экономической  жизни.
Наконец, уголовное законодательство, направленное против краж, насилия, убийств, создает
более стабильную ситуацию в стране и также улучшает функционирование рынка.

Таким образом, государство приходит на помощь рынку в тех сферах, где рынок терпит
фиаско.  Но  каков  механизм  принятия  решений  правительством?  Как  выявляются
общественные  предпочтения  и  осуществляется  коллективный  выбор?  На  эти  вопросы
отвечает теория общественного выбора.

2. Теория общественного выбора
Теория  общественного  выбора  сформировалась  в  качестве  самостоятельного

направления  в  экономической  науке  в  конце  1960-х  гг.  Ее  рождение  было  во  многом
подготовлено  работами  американского  экономиста  Кеннета  Эрроу  и  шотландского
экономиста  Дункана  Блэка,  которые  развивали  математический  подход  к  экономической
теории.  Вместе  с  тем,  они  ставили  своей  задачей  применение  принципов  экономического
анализа (издержки выгоды) к процессам принятия политических и экономических решений
правительством.  Это  направление  развивалось  в  дальнейшем  в  тесной  связи  с
неоклассическими и неоинституциональными моделями.

Основной  предмет  теории  общественного  выбора  –  исследование
взаимозависимости  политических  и  экономических  явлений. В  рамках  этой  теории
исследуется механизм принятия политиками макроэкономических решений. Поэтому нередко
можно увидеть  в  западных экономических  словарях термин «политическая  экономия» или
«новая политическая экономия» как синонимы теории общественного выбора.

Характерные  вопросы,  рассматриваемые  теорией  общественного  выбора



государственные финансы, процедуры голосования, процессы принятия правительственных
решений,  деятельность  так  называемых  групп  давления  и  т.  п.  В  числе  ее  ведущих
представителей  лауреат  Нобелевской  премии  по  экономике  и  автор  таких  работ,  как
«Демократия  в  дефиците»  (1977),  «Расчет  согласия»  (1962),  «Основание  правил»  (1985),

«Границы  свободы»  (1975)э,  американский  экономист  Джеймс  Бьюкенен,  видные
представители современного институционализма Дуглас Норт, Манкур Олсон и др. В США
издается  специальный  журнал  «Public  Choice»  («Общественный  выбор»),  что  говорит  о
распространении влияния этой теории.

Дж.Бьюкенен  высказывал  предположение  о  том,  что  принцип  рационального
экономического  поведения  применим  и  при  исследовании  политических  процессов.  Сама
политическая  сфера  рассматривается  как  разновидность  рынка,  но  в  данном  случае
политического.  Это  означает,  что  человек,  занявший  государственную  должность,  не
обязательно  будет  руководствоваться  исключительно  соображениями  общественного
благополучия и проведения в жизнь решений, отражающих мнение всех его избирателей. Так,
если обычный рядовой потребитель заинтересован в максимизации полезности, бизнесмен в
максимизации  прибыли,  то  и  представитель  государственных  органов  будет  стремиться  к
максимизации  своей  частной  выгоды.  А  эта  выгода  состоит  в  реализации  желания  быть
переизбранным, получить как можно больше голосов на выборах. 

Как  отмечал  Людвиг  фон  Мизес,  известный  представитель  неолиберлизма,  «...  в
управлении  государственными  учреждениями  приходится  использовать  принципы,
совершенно  отличные  от  тех,  которые  применяются  в  системе,  ориентированной  на
прибыль...

Бюрократическое  управление это  метод,  применяемый  при  ведении
административных дел, результаты которых не имеют денежной ценности на рынке». В этой
ситуации  не  всякое  решение,  принятое  государственными  органами,  например,
законодателями,  будет  оптимальным  с  экономической  точки  зрения.  Ведь  законодатели
живые  люди,  и  в  процессе  принятия  политических  решений  их  частные  интересы  будут
непременно  ими учитываться.  Американский  экономист  П.Хейне  приводит  занимательный
график  (рис.),  иллюстрирующий  принцип  рационального  экономического  поведения
государственного деятеля:

Рис. Рациональное экономическое поведение государственного деятеля
В  шутливой  форме  на  этом  графике  отражена  важнейшая  идея  теоретиков

общественного выбора:  государственное должностное лицо так же,  как и другие субъекты
рыночной экономики, стремится уравнять свои личные предельные издержки и предельные
выгоды, или МС должны быть равны MR. Общественные же интересы не обязательно могут
при этом приниматься во внимание.

Особенность  подхода  теории  общественного  выбора  к  политическим  процессам



заключается в том, что частный интерес рассматривается как основной побудительный мотив
не только в повседневной жизни и в бизнесе, но и в общественной жизни. Любое решение,
принимаемое  обществом,  зависит  от  экономических  оценок  участников  голосования своих
затрат и выгод в связи с его реализацией. Важнейшие решения, которые должны принимать
правительственные организации, связаны с производством общественных благ. Политическая
система,  в  условиях  которой  принимаются  решения,  может  быть  организована  в
демократических странах в виде прямой и представительной демократии.

Прямая демократия  предполагает,  что  каждый налогоплательщик по закону  имеет
возможность  проголосовать  по  любому  конкретному  вопросу.  В  современных  странах  с
развитым рыночным хозяйством осуществляется практика не прямой,  а  представительной
демократии:  все,  имеющие право голоса,  периодически избирают своих представителей  в
законодательные  органы,  а  уже  избранные  законодатели  проводят  в  жизнь  те  или  иные
решения,  в том числе,  связанные с финансированием общественных благ, предоставлением
субсидий, введением таможенных тарифов и т. п.

Представители  теории  общественного  выбора  акцентировали  внимание  на  том,  что
даже  в  условиях  такой  демократической  процедуры,  как  принятие  решений  простым
большинством  голосов,  возможны  неэффективные  с  точки  зрения  общества  результаты
выбора.

Рассмотрим  пример  принятия  решения  о  производстве  товара  коллективного
пользования,  или  общественного  блага,  дорожных  знаков  в  городе  N.  В  условиях  прямой
демократии возможны следующие ситуации.

Предположим, что существуют три группы населения (см. табл. 17.1 ): А, В, С, из
которых  лица,  входящие  в  группу  А,  получают  от  данного  мероприятия  наибольшую
индивидуальную предельную выгоду, так как они чаще других пользуются автомобилем, за
ними  следуют  представители  группы  В,  и,  наконец,  наименьшую  предельную  выгоду
получают лица из группы С, которые вообще не имеют личных автомобилей и участвуют в
уличном  движении  лишь  как  пешеходы.  При  этом  общественная  предельная  выгода
определяется как сумма индивидуальных предельных выгод (суммирование цифр по строке в
столбце 4 равно соответствующей цифре в столбце 3).

Предельные издержки для каждого дополнительного дорожного знака одни и те же
50 ед.

Для общества оптимальный объем производства четыре знака (рис.  ).  Но за какое
количество будут голосовать наши жители?

Это зависит от соотношения затрат и выгод. Здесь возможны три случая (I, II, III).
I. Если  затраты  распределяются  в  той  же  пропорции,  что  и  выгоды,  то

голосование  приведет  к  идеальному  результату.  Все  группы  будут  голосовать  за
установление четырех знаков, поскольку в таком случае их предельные выгоды будут равны
предельным затратам (издержкам).

Но,  скорее  всего,  такой  идеальной  ситуации  не  будет.  Возможны  два  вида
отклонений.

П. Если затраты распределяются поровну между группами (каждая группа платит по
1/3 от 50, т. е. 16,6 ед., а выгоды в заданной пропорции, т. е. неравномерно), картина будет
иная.  Такие  затраты  превышают  предельную  выгоду  группы  С  даже  при  установлении
второго знака 16-15), но голосование будет на стороне большинства А+В. Точно  так  же
пройдет предложение относительно третьего знака. Но четыре знака уже не могут быть
установлены, поскольку группы В и С дадут в сумме 2/3 голосов «против» (для группы В: 10 <
16,6,  и  она  присоединится  к  группе  С).  Итак,  при  равномерном распределении  затрат и



неравномерном  выгод  на  товары  коллективного  потребления  будет  тратиться  меньше
средств, чем необходимо для общества.

III.  Другой вид отклонения, когда затраты распределяются неравномерно (группа А
несет 90% затрат, или 45 ед., B иС-п о 5%, или по 2,5 ед.), а выгоды равномерно. Группа Л
будет против установления уже третьего знака, так как предельная выгода этой группы
(100 : 3 = 33,3) меньше предельных затрат (45), но группы В и С проголосуют «за». Пройдет
решение о четырех и даже о пяти знаках, так как предельная выгода В и С (25 : 3 = 8,3)
больше их предельных затрат (по 2,5 ед.). Таким образом, в случае неравномерных затрат и
равномерной выгоды будет тратиться больше средств, чем оптимально необходимо.

Таблица 17.1
Анализ издержек и выгод при производстве общественного блага

Кол

ичество

знаков

Общая

выгода*

общества

в

данном

городе

(дснсжн. ед.)

Преде

льная

выгода*

общества

в

данном

городе

Индивидуа

льная предельная

выгода по

группам

А 70% В -20

% С 10%

1 2 3 4

1 200

2 350 150
1

05

3

0

1

5

3 450 100
7

0

2

0

1

0

4 500 50
3

5

1

0
5

5 525 25
1

7,5
5

2

,5

Рис. Определение оптимального объема производства с точки зрения общества
Эти примеры приводят нас к следующему выводу: в общественной жизни люди ведут

себя, исходя исключительно из своих частных интересов, что не всегда в итоге приводит к
результату, отвечающему интересам общества в целом.

Пример с установкой дорожных знаков относится к практике прямой демократии. В
условиях не прямой, а представительной демократии наибольшие шансы реализовать через
официальное лицо свои экономические интересы имеют возможность хорошо организованные
группы давления,  или  лобби.  Это могут  быть  организации  фермеров,  мощные отраслевые



профсоюзы, военно-промышленный комплекс и т. д. Возникает явление лоббизма – оказание
давления на правительство определенными группами интересов. 

Теория общественного выбора рассматривает процесс принятия решений в условиях
представительной  демократии  как  разновидность  рыночной  сделки,  или  торга:  «Вы  мне
обеспечиваете  голоса  на  выборах  я  вам  обеспечиваю  проведение  в  жизнь  конкретных
правительственных программ, удовлетворяющих ваши интересы». 

Лоббисты  ищут  не  что  иное,  как  политическую  ренту  (осуществляют  «погоню  за
политической  рентой»,  в  терминах  экономической  теории).  Политическая  рента  –  это
получение экономической ренты через политические институты  или, иначе выражаясь,
путем  политического  процесса.  Группы  давления  получают  политическую  ренту,  когда
законодатели  принимают  правительственное  решение  о  введении  импортных  пошлин
(выигрывают  отечественные  производители  аналогичного  товара),  выделении
многомиллиардных средств на гарантированную закупку военной продукции и т. д.

Широкое распространение в условиях представительной демократии получил процесс
под  названием  «логроллинг».  Логроллинг  –  это  торговля  голосами,  когда  один  индивид
(группа,  партия)  обещает  свою  поддержку  другому  индивиду  (другой  группе,  партии)  в
голосовании по какому-либо вопросу в обмен на поддержку противоположной стороны при
голосовании по вопросу, интересующему первую сторону.

Необходимо  заметить,  что  представители  теории  общественного  выбора  не
утверждают, что государственный чиновник преследует непременно, всегда и только свою
частную выгоду. Дело в другом, а именно в том, что реализация общественных интересов
переплетается  и  с  реализацией  частных интересов  бюрократии.  А  такой подход  делает
модель принятия политических решений более соответствующей реальности.

В теории общественного выбора широко используется микроэкономический анализ для
объяснения  процесса  принятия  политических  решений.  Так,  современный  американский
представитель  этого  направления  Э.Даунс  в  своей  работе  «Экономическая  теория
демократии»  исследует  поведение  рационального  избирателя  и  предлагает  следующую
формулу:

E(UAt+1) – E(UBt+1),
где
t+1 период времени между прошедшими и настоящими выборами;
А партия у власти;
В оппозиция;
U полезность от деятельности правительства за период t + 1;
Е ожидаемая ценность.
При этом, если в результате получается положительное число, избиратель голосует за

партию  А,  если  отрицательное  за  оппозицию,  если  «0»  избиратель  воздерживается  от
голосования,  но,  будучи  рациональным  субъектом,  оценивает  деятельность  того
правительства,  которое  находится  у  власти,  за  истекший  период  t  еще  и  по  следующей

формуле:
где  максимально возможная полезность, идеальная (i ideal), которую можно было бы

получить за истекший период t.
 полезность,  реально  полученная  (a  actual)  за  истекший  период  t.  При  хорошем

рейтинге  избиратель  все  же  проголосует  за  партию,  находящуюся  у  власти,  при  плохом



против.
Но что же такое разумный выбор, точнее разумный коллективный выбор? \
Это соблюдение пяти аксиом (условий), предложенных Эрроу:
1) Коллективный выбор должен быть осуществим для любой комбинации предпочтений

участников  голосования  (аксиома  универсальной  применимости,  или  коллективная
рациональность).

2)Если одна из альтернатив поднимается выше в шкале предпочтений одной личности,
то  она  должна  подняться  (по  крайней  мере,  не  опуститься)  в  коллективной  шкале
предпочтений.

3) Условие  независимости  от  внешних  альтернатив  (т.  е.,  если  индивиды  выбирают
между альтернативами А и Б, то это не зависит от их мнения по поводу альтернативы В).

4)Условие суверенитета граждан. Это означает, что общество не может предпочесть А Б
независимо от выбора граждан, особенно если существует единодушное предпочтение  Б А.
Это условие иногда называют принципом Парето.

5) Условие  недиктаторских  выборов  (никакой  индивид  не  может  навязать  свои
предпочтения обществу).

6) Теорема  невозможности  К.Эрроу  уже  сама  по  себе  довод  в  пользу
двухпартийных  режимов,  так  как  доказывает,  что  никакая  демократическая  система
голосования (т. ё. аксиомы 1-5) невозможна при существовании более чем двух партий.

Итак,  государственное  регулирование  необходимо  осуществлять  в  определенных
пределах.  Эти  пределы  установлены  масштабами  фиаско  рынка  в  целом  и  конкретной
экономической ситуацией. Умелое государственное регулирование позволяет ликвидировать
те  «провалы»,  которые  невозможно  восполнить,  используя  исключительно  рыночный
механизм. 

И вслед за Авраамом Линкольном мы можем сказать: «Разумная цель государства
состоит в том, чтобы делать для людей то, что им требуется, но они сами своими силами
не могут делать вообще или не могут делать должным образом».

Но важно подчеркнуть, что никто не утверждает, будто все проблемы заканчиваются
тогда,  когда  государство  компенсирует  провалы  рынка.  Ведь  существует  и  фиаско
государства  (фиаско  государственного  регулирования),  под  которым  понимается
неэффективное распределение ресурсов в результате государственного регулирования.

3. Фиаско государства
Сторонники  теории  общественного  выбора  приходят  к  выводу,  что  именно  в  силу

экономических причин существует политическое неравенство между отдельными группами
населения  и  возможно  принятие  неэффективных  решений,  т.  е.  фиаско  государства.
Проанализируем наиболее важные причины фиаско государственного регулирования.

Прежде всего следует еще раз сказать о нарушении пропорций между предельными
затратами  и  предельными  выгодами,  которое  может  привести  к  неэффективному,  с
общественной точки зрения, принятию экономического решения, т. е. к фиаско государства.

Неравенство в получении информации также порождает данное негативное явление.
Лучше  информированы люди с  высокими доходами,  хорошо организованные  лоббистские
группы.  Следовательно,  они  максимизируют  свою прибыль,  получая  политическую  ренту.
Неравенство в получении информации связано и с феноменом, присутствующим в системе
представительной  демократии  и  получившем  название  рационального  игнорирования.
Выделенный термин означает уклонение индивидов от участия в процессах голосования и
выборов в том случае, если выгоды, которые они получат в случае благоприятного для них
исхода,  ниже  издержек,  связанных  с  участием  в  процессе  голосования.  Допустим,  что



необходимо  оценить  правительственное  решение,  проведение  в  жизнь  которого  принесет
выгоду  обществу  в  целом,  хотя  отдельные  группы  населения  могут  проиграть  (например,
отмена субсидий какому-либо сектору экономики).  Однако каждый  отдельный избиратель
получит малую выгоду от этого (общая выгода распределится среди всего населения). В таких
обстоятельствах избиратели ведут себя апатично или равнодушно, что и получило название
рационального  игнорирования  большому,  но разрозненному количеству  людей нет смысла
собирать и оценивать информацию о данном проекте, организовываться в лоббистские группы
ради  почти  неощутимой  выгоды.  А  вот  ущемленное  меньшинство,  которое  пострадает  от
отмены  субсидий,  будет  концентрироваться  и  формировать  группы  давления,  о  которых
говорилось выше («аграрное лобби», «оборонное лобби» и т. п. ).

Еще  одна  из  причин  фиаско  государства  недобросовестность  государственных
чиновников  (государственной  бюрократии),  которые,  преследуя  свой  частный  интерес,
стремятся  получить  наибольшее  количество  голосов  на  следующих  выборах и  принимают
такие решения, которые помогут им достичь этого (так называемые популистские решения),
хотя  они  не  соответствуют  критерию  экономической  эффективности.  Кроме  того,
политические деятели преследуют свои личные интересы,  как  и все обычные люди,  и эти
личные  интересы  могут  в  определенный  момент  превысить  их  чувство  долга  как
государственных лиц.

Следует также отметить  несовместимость во времени  (несоразмерность временных
горизонтов)  принятия  тех  или  иных  решений,  ведущую  к  фиаско  государства.  Например,
перед выборами политик обещает увеличить социальные расходы, снизить налоги и провести
многие  другие  аналогичные  мероприятия,  которые  помогут  ему  получить  поддержку
избирателей.  Однако  популистские  обещания  провозглашаются  сегодня,  а  их  реализация
после выборов нередко откладывается или принимаются прямо противоположные решения,
ведущие к снижению материального благополучия населения.

В связи с временными интервалами возникает проблема внутренних и внешних лагов,
которая также может привести к фиаско государства. Речь идет об эффекте запаздывания, т.
е. разрыве во времени между осознанием проблемы, принятием государственных решений и
результатами воплощения правительственной программы в жизнь.

Под  внутренним  лагом  понимают  промежуток  времени,  который  проходит  между
моментом  возникновения  какого-либо  экономического  явления  и  моментом  принятия
ответной меры. Внутренние лаги делятся на лаги признания и лаги решения.

1) Лаг признания  (распознавания, осознания). Его возникновение связано с тем, что
для  осознания  самой  проблемы  регулирования  какой-либо  сферы  экономической  жизни
нужно время. Так, чтобы принять меры, направленные на борьбу с инфляцией, необходимо,
прежде всего, оценить ее источники, возможные варианты антиинфляционной политики, а для
этого нужно время. В данном случае на длительность лага будут влиять такие факторы, как
компетентность правительства, экспертов, состояние макроэкономической науки.

2) Лаг  решения.  Это  время,  которое  проходит  между  осознанием  проблемы  и
принятием конкретного решения.  Иногда этот период длится  достаточно долго.  Например,
чтобы  внести  какие-либо  решения,  связанные  с  изменением  налогового  законодательства,
необходимо  детально  обдумать  и  обсудить  ситуацию,  утвердить  проект  решения  в
необходимых инстанциях.

Внешний лаг это промежуток времени, который проходит между моментом принятия
какой-либо  меры и  моментом  проявления  ее  результатов.  К  внешним лагам  относят  лаги
воздействия.

Лаг  воздействия.  Это  период,  в  течение  которого  объект  государственного
регулирования  начинает  реально  изменяться  под  влиянием  того  или  иного



макроэкономического  мероприятия  правительства.  Например,  правительство  приняло
решение о снижении налоговых ставок, но реальное оживление экономики наступает не сразу,
а через какое-то время.

Особо  в  связи  с  фиаско  государства  следует  помнить  о  законе  непредвиденных
последствий.  Суть  его  заключается  в  том,  что  в  результате  осуществления  каких-либо
мероприятий желаемый результат не достигается или достигается с большими издержками.
Стремление  улучшить  работу  рынка  приводит  нередко  к  противоположному  результату.
Например, государство устанавливает фиксированные цены на продовольственные товары с
целью борьбы со спекуляцией. Однако результатом этих мер оказывается товарный дефицит,
разрастание теневой экономики, очереди и т. п.

Решение  всех  этих  проблем  сторонники  общественного  выбора  видят  в  свободном
развитии  рыночных процессов,  хотя  они  не  отрицают  и положительной роли государства,
которое  способно  исправлять  несовершенства  рыночного  механизма  в  определенных
пределах.

4. Государственное регулирование экономики: основные цели и инструменты
Для  того,  чтобы  выработать  верную  экономическую  политику,  государственные

деятели должны отдавать себе отчет в том, во-первых, каких целей они хотят добиться, и, во-
вторых, какими инструментами они для этого располагают.

Впервые комплексный анализ  экономической политики государства  был проведен в
1952  г.  голландским  экономистом,  лауреатом  Нобелевской  премии  Яном  Тинбергеном  в
работе  «Теория  экономической  политики».  Согласно  Тинбергену,  во-первых,
правительственные  органы  должны  выбрать  конечные  цели  экономической  политики  и
сформулировать их, что обычно делается в терминах максимизации функции общественного
благосостояния.  На  их  основе  определяются  целевые  показатели  (например,  полная
занятость,  нулевая  инфляция  и  т.  д.).  Во-вторых,  правительство  оценивает,  какими
политическими инструментами оно располагает. В-третьих, государственные деятели должны
опираться на какую-либо модель экономики, которая связывает воедино цели и инструменты.
Таким  образом,  мы  переходим  к  нормативной  экономической  теории,  предполагающей
процесс целеполагания.

Важнейшая  проблема,  на  которой  остановился  Тинберген  соответствие  между
количеством целей и количеством инструментов при проведении экономической политики.
Допустим, что целей всего две (увеличение занятости и борьба с инфляцией), и инструментов
тоже всего два налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика. Тинберген сделал вывод,
что  политики могут достичь обеих целей тогда, когда количество инструментов равно
количеству целей, и влияние инструментов на цели линейно независимы друг от друга.

Определение  множества  целей  называется  целевой  функцией.  Здесь  важно учесть,
что,  чем  больше  целей,  тем  труднее  одновременно  их  достичь.  Поэтому  правительству
необходимо четко представлять себе очередность государственной экономической политики
при достижении многих целей.

По  отношению  друг  к  другу  цели  макроэкономической  политики  могут  быть
взаимозаменяемы, взаимодополняемы и нейтральны.

Взаимозаменяемость  целей означает,  что невозможно достижение рассматриваемых
целей  одновременно.  Типичный  пример  контроль  над  темпами  инфляции  и  безработицы.
Кривая Филлипса иллюстрирует наглядно данную ситуацию.

Взаимодополняемые  цели макроэкономической политики сочетаются друг с другом.



Такими целями являются, например, рост национального дохода и рост занятости.
Нейтральные  цели,  то  есть  не  влияющие  на  достижение  друг  друга,  встречаются

весьма редко. Например, снижение безработицы до определенного уровня может и не влиять
на темпы инфляции.

По  мере  накопления  опыта  государственного  регулирования  в  разных  странах
происходит сокращение размерности целевой функции.

Тинберген считал, что в целевую функцию следует ввести 8 элементов:
1. Объем государственных расходов.
2. Темп изменения реальной заработной платы.
3. Уровень занятости.
4. Индикатор распределения доходов.
5. Размеры инвестиций.
6. Совокупный спрос.
7. Уровень производства.
8. Сальдо платежного баланса.
Позже, в 70-е гг., экономисты уже рассматривали 4 цели:
1. Полная занятость.
2. Стабильность цен.
3. Отсутствие неуправляемых дефицитов платежного баланса.
4. Устойчивый уровень экономического развития.
В конце 1980-х середине 1990-х гг. многие правительства стали рассматривать лишь 2

задачи:
1. Полная занятость.
2. Борьба с инфляцией.
Некоторые экономисты считают, что лучше избрать один аспект регулирования и на

нем сосредоточить основные усилия.
Цели  макроэкономической  политики  реализуются  путем  государственного

регулирования.
Выделим главные формы и методы вмешательства государства в экономику. Прежде

всего,  важно различать  две основные формы: административные методы государственного
регулирования через расширение государственной собственности на материальные ресурсы,
управление  государственными  предприятиями,  законотворчество,  и  экономические  методы
государственного регулирования с помощью различных мер макроэкономической политики.

Прямое вмешательство.  Во всех промышленно развитых странах существует более
или  менее  значительный  по  своим  масштабам  государственный  сектор  экономики.  Его
размеры могут служить критерием экономической роли государства,  хотя этот критерий не
абсолютен. Государство обладает капиталами в самых разнообразных формах, предоставляет
кредиты,  принимает  долевое  участие,  является  собственником  предприятий.  Это  делает
государство совладельцем части общественного капитала.

Во  всех  промышленно  развитых  странах  становление  и  развитие  государственного
сектора  происходило  практически  в  одних  и  тех  же  отраслях  (угольная  промышленность,
электроэнергетика,  морской,  железнодорожный  и  воздушный  транспорт,  авиация  и
космонавтика, атомная энергетика и т. п.). Речь идет, как правило, об отраслях, где стоимость
физического капитала, т. е. совокупности зданий, оборудования и машин, необходимых для
производства,  особенно  велика,  что  делает  эти  отрасли  весьма  подверженными
периодическим кризисам.

Прямое вмешательство государства это и принятие законодательных актов, призванных
упорядочить и развивать отношения между всеми элементами рыночной системы. Примеры



государственного  регулирования  экономики  путем  разработки  законодательных  актов
необычайно разнообразны, например, принятие Гражданского кодекса,  Налогового кодекса,
законов против ограничительной деловой практики (антимонопольных законов) и т. п.

Косвенное  вмешательство  предполагает  осуществление  государственного
регулирования  посредством  использования  основных  инструментов  государственной
экономической  политики,  которыми  являются  налоговобюджетная  и  кредитно-денежная
политика. Оба эти направления государственной политики тесно связаны друг с другом. 

При проведении макроэкономической политики важно помнить, что и государство, и
рынок великие  завоевания  цивилизации.  Рынок не  может нормально функционировать  без
государства, устанавливающего и поддерживающего «правила игры» в рыночном хозяйстве.
Но существуют и объективные пределы государственного вмешательства.

В связи с этим можно привести слова известного венгерского экономиста с мировым
именем  Яноша  Корнай:  «Не  надо  возводить  берлинскую  стену  между  рынком  и
государством». Рынок и государство две могущественные силы, которые не противостоят
друг другу, но дополняют друг друга в ходе экономического развития.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Экономика» предполагает  изучение
материалов  дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров,  практических  занятий.
Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.



При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги.  Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно



разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата



Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 



Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии



самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено»  если  обучающийся  правильно  выполнил  не  менее  2/3  всей  работы  или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» если  число  ошибок  и  недочетов  превысило норму для оценки 3  или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 



1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.



4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,
диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;



2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к

промежуточной  аттестации  способствует  закреплению,  углублению  и  обобщению  знаний,
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.
Готовясь  к  зачету,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в  знаниях,  углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он
освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ



ОЦЕНИВАНИЯ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  НАВЫКОВ  И  (ИЛИ)  ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ  ЭТАПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине
(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости

обучающегося
В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании

утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости

обучающегося
Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с

Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования  программам бакалавриата  в Российском государственном
социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования  программам бакалавриата,  программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации



19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/
п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения

1.

Протокол заседания 
Ученого совета факультета

№ ____
от «____» ________ 20____ года

2.
*

Протокол заседания 
Ученого совета факультета

№ ____
от «____» ________ 20____ года

__.__.____

3.
*

Протокол заседания 
Ученого совета факультета

№ ____
от «____» ________ 20____ года

__.__.____

4.
*

Протокол заседания 
Ученого совета факультета

№ ____
от «____» ________ 20____ года

__.__.____



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

                         
                           УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета 

политических и социальных наук

 _________________Петрова Е.А.

26 апреля 2023 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

«СОЦИОЛОГИЯ»

Направление подготовки
20.03.02 «Природообустройство и водопользование»

Направленность
«Экологическая урбанистика»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА
БАКАЛАВРИАТА

Форма обучения

Очная

1



Москва, 2023 г.

Методические  материалы по дисциплине  (модулю)  «Социология»  разработана на  основании
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  –
бакалавриата по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование,
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РоссийскойФедерации
от  26.05.2020г  № 685,  учебного  плана  по  основной  профессиональной  образовательной
программе  высшего  образования  -  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки
20.03.02 Природообустройство и водопользование.

Методические  материалы  по  дисциплине  (модулю) «Социология»  разработана  рабочей
группой в составе: Танатовой Д.К., д-ра социол. н., проф., Фомичевой Т.В., канд. социол.н.,
доц.

Рабочая  программа  дисциплины  (модуля)  обсуждена  и  утверждена  на  заседании  кафедры
социологии, этнографии и социометрии 
Протокол № 10 от «19» апреля 2023 года
Заведующий кафедрой
Д-р социол. наук, профессор Д.К. Танатова

Рабочая  программа  дисциплины  (модуля)  рекомендована  к  утверждению  представителями
организаций-работодателей

НАФИ,
заместитель генерального директора,
директор по исследованиям

Т.А. Аймалетдинов

IPSOS COMCON, 
старший  директор  по  работе  с
клиентами

О.А. Горелова

Рабочая программа дисциплины (модуля)  рецензирована и рекомендована к утверждению: 
Д-р, социол. наук, профессор, 
заведующий кафедрой гуманитарных и
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Ю.О. Сулягина

2



СОДЕРЖАНИЕ

1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ..........4

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю).....4

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)........................................................................................................................................................7

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля).................................11

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ....................................................12

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.....................................................................................21

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)........................................................................21

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося.................21

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося.................22

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ....................................................................................................24

3



1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен

4



для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

Раздел 1. Теоретическая социология
Тема 1.1. Теоретико-
методологические 
предпосылки становления 
социологии как науки. 
Развитие социологической 
мысли в России. Развитие 
классической социологии в 
Западной Европе. Развитие 
американской социологии. 
Современная 
социологическая 

теория: основные школы

Социально-политические  концепции  XVIII  века.
Cтановление  и  развитие  социологии  как  самостоятельной
науки.  Возникновение  и  развитие  частных  общественных
наук. Позитивизм  как  направление  социологии  XIX века,
его основные постулаты. Социологический проект О. Конта.
Закон 3-х стадий умственного развития человечества. Конт
о  критериях  научности,  о  методах  анализа  общества  и
поведении  людей.  Начало  специализированной
социологической  литературы  в  России:  работы,
опубликованные  в  конце  60-х  -  начале  70-х  гг.  XIX  в.
П.Л.Лавровым  и  Н.К.Михайловским.  Российская
социологическая мысль XIX - начала XX вв.
Направления  русской  социологической  мысли:
позитивистское  течение  (М.М.  Ковалевский,          Н.И.
Кареев);  консервативное  (Н.Я.  Данилевский);
субъективистское    (М.К.  Михайловский,  С.М.  Южаков);
социология  народничества  (М.А.  Бакунин,    П.А.
Кропоткин,     П.Л.  Лавров);  “легальный марксизм”  (П.Б.
Струве);  неопозитивизм  (П.А.  Сорокин);  марксистская
социология  (Г.В.  Плеханов,  В.И.  Ленин).  Социология  в
советский  период.  Возрождение  социологии  в  России.
Развитие  классической  социологии  в  Западной  Европе.
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История  американской  социологии  (четыре  этапа):  1)
институционализация– период с начала 90-х гг. XIX века до
начала  20-х  гг.  XX  века;  2)  эмпирический  этап;  3)
формирование  структурно-функционального  направления;
4) критический этап американской социологии (с начала 60-
х годов).  Современные социологические  теории и школы.
Структурный функционализм Т. Парсонса.  Теории обмена.
Феноменологическая  социология.  От  современной  к
постсовременной социологической теории. Структурализм.
Структуралистский  конструктивизм  П.  Бурдье.  Теория
структурации   А.  Гидденса.  Теория  коммуникативного
действия  Ю.  Хабермаса.  Постмодернистская  социология
(Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория самореферентных систем
Н.  Лумана.  Постструктурализм  как  направление  в
философии и социально-гуманитарном познании 70-80-х гг.
ХХв.  Постмодернистская  социальная  теория  и
социологическая  теория.  Социология  в  современной
России: направления, школы, концепции.

Тема 1.2. Объект и предмет 

социологии как науки. Место 
социологии в системе 
научного знания. Основные 
категории социологической 
науки. Функции и законы

 социологии.

Объект  и  предмет  социологии.  Социология  и  ее
соотношение  с  другими  науками.  Структура
социологической  науки  как  многоуровневый  комплекс
микро  и  макросоциологических  теорий.  Взаимосвязь
теоретического  и  эмпирического  в  социологии.  Теории
среднего  уровня:  социология  семьи,  города,  села,
общественного  мнения,  социология  науки,  образования  и
культуры,  морали  и  права  и  др.  Функции  социологии:
теоретическая,  информационная,  критическая,
прогностическая,  управленческая.  Понятие
социологического  закона.  Основные  законы  и  тенденции
общественного  развития.  Социологический  закон  как
выражение   существенной,  необходимой   устойчивой,
повторяющейся  связи  всех  сторон  и  компонентов
общественных явлений,  процессов и систем,  как наиболее
общее выражение целостности жизнедеятельности людей во
всех  формах  ее  проявления.  Классификация
социологических  законов.  Категории  социологии.
Категориальный  и  понятийный  аппарат  как  ступени
познания социальной реальности, основы социологического
знания.  Специфика  социологических  категорий,
отражающих особенности объектов социальной реальности.
Интегративный характер категорий социологии.  Сущность
понятия “социальное”. 

Тема 1.3. Общество как 
система. Социальная 
стратификация и социальная 
мобильность. Социальная 
структура и ее элементы. 
Социальные институты 

Общество  как  целостная  социокультурная  система,
признаки общества, его социальная структура. Открытый и
закрытый  типы  общества.  Форма  государственной  власти
как критерий типологизации общества: монархия, тирания,
аристократия,  олигархия,  демократия.  Традиционное,
индустриальное,  постиндустриальное  общество.  Основные
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современного  общества. 
Социальные общности и 
социальные группы. 
Социальная стратификация, 
социальная мобильность

функции  общества  как  системы:  экономическая,
политическая,  социальная  и  культурно-духовная.
Системный подход к анализу общества. Социальная система
как структурно-функциональная генетическая целостность.
Комплексный подход  и  системно-функциональный  анализ
познания  конкретного  состояния  социальной  реальности
как  результата  взаимодействия  различных  факторов.
Многогранность  и  многообразие  уровней  социальных
явлений.   Концепция  классовой  структуры  общества,
понятие  социальной  стратификации,  формы  социальной
стратификации  (экономическая,  политическая,
профессиональная). Социальная мобильность, ее сущность,
необходимость  ее  изучения.  Формы  и  основные
характеристики  социальной  мобильности:
межгенерационная и внутригенерационная, горизонтальная,
вертикальная,  восходящая,  нисходящая,  индивидуальная,
групповая, экономическая, политическая, профессиональная
мобильности.  Каналы  вертикальной  циркуляции.  Связь
мобильности  и  типа  общества.  Понятие  “социальной
группы” в социологии. Развитие теории социальных групп
Э.  Дюркгейма,  Г.  Тарда,  Г.  Зиммеля,  Г.  Гумпловича,  П.
Сорокина,  Р.  Мертона  и  др.  Классификация  малых
социальных  групп.  Реальные  социальные  группы
(элементарные  и  кумулятивные,  формальные  и
неформальные, первичные и вторичные, большие и малые,
ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы
или  мнимые  группы,  классификация:  аудитория,  толпа,
социальные  круги.  Направления  и  методы  исследования
малых  групп.  Групповая  динамика,  бихевиоризм,
социометрия.  Социология  коллективов.  Понятие
“коллектив”  и  основные  виды  коллективов.  Структура
коллектива,  его  основные  элементы.  Формальная  и
неформальная  структура  коллектива.  Основные
характеристики  коллектива:  групповое  сознание,
деятельность,  сплоченность,  организованность   и  т.д.
Понятие  и  основные  признаки  социальных  общностей.
Типология  социальных  общностей.  Основные  социальные
общности,  проживающие  в  России.  Институциализация  и
формирование  социальных  институтов.  Роль  социальных
институтов в жизнедеятельности общества. Общие черты и
признаки  социальных  институтов.  Функции  социальных
институтов  в  социальной  системе.  Характеристика
важнейших  социальных  институтов:  семьи,  экономики,
политики,  религии,  образования  и  т.д.  Дисфункции
социальных институтов.

Тема 1.4.  Социологическое 
понимание личности Ролевая 
теория личности. 
Социализация личности. 
Социальная установка: 
понятие, структура, функции. 
Социальная идентичность 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных
науках.  Соотношение  природного  и  социального  в
становлении  и  развитии  личности.  Понятие  социальной
структуры  личности.  Социологические  концепции
личности:  ролевая  теория  личности,  поведенческая
концепция  личности,  диспозиционная  концепция,
психоаналитическая  концепция  З.  Фрейда  и  др.  Личность
как  деятельный  субъект.  Механизмы  социальной
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личности деятельности  и  поведения.  Потребности,  интересы  и
ценностные ориентации личности.  Личность  как источник
общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как
объект  и  субъект  социальных  отношений.  Теория
самоактуализации К. Роджерса, теория интенциональности
Ш.  Бюлера.  Личность  и  ее  деятельность  в  свете  теории
целеполагания.  Социальный  статус,  социальная  роль
личности.  Разновидности  социальных  статусов  личности
(формализованные,  неформализованные,  предписанные,
достигаемые).  Социальный  престиж  статуса.  Иерархия
статусов.  Статусные  коллизии  (статусные  несоответствия,
статусные  притязания).  Ролевой  конфликт.  Сущность
процесса социализации. Человек как объект социализации.
Агенты  социализации  и  институты  социализации.  Этапы
социализации  личности.  Девиация.  Социальный  контроль,
его формы. Девиантное поведение.

Раздел 2. Эмпирическая социология

Тема 2.1. Виды и функции 
социологического 
исследования. Программа 
социологического 
исследования. Выборка в 
социологическом 
исследовании. Измерение в 
социологическом 
исследовании. Шкалы и 
индексы

Прикладное  социологическое  исследование  как
совокупность  и  определенная  последовательность
исследовательских  приемов.  Типология  социологических
исследований  по  различным  основаниям.  Программа
прикладного  социологического  исследования.  Понятие
программы  социологического  исследования.   Программа
как документ, содержащий концепцию исследовательского
проекта, его методологические, методические, технические
и  организационные  решения.  Значение  программы  в
социологическом  исследовании.  Требования  к  программе.
Виды  программ  и  их  структура.  Последовательность
действий  социолога  при  разработке  программы.
Методологический раздел программы. Анализ проблемной
ситуации, формулировка проблемы, определение объекта и
предмета  исследования,  цели  и  задач.  Интерпретация
понятий  концепции  исследования.  Системный  анализ
объекта  исследования.  Выдвижение  и  формулировка
гипотез.  Процедурный  (методический  или  процедурно-
методический)  раздел  программы.  Обоснование  методов
сбора эмпирической социологической информации, единиц
инструментария и сценария их использования. Определение
обследуемой  совокупности  единиц  исследования.
Обоснование  характера  и  форм  обработки  и  анализа
полученной  информации.  Рабочий  план  исследования.
Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной
социологической  информации.  Сетевой  график
исследовательских  мероприятий  с  расчетами  временных,
финансовых, людских и других затрат. Пилотаж и проверка
программных  установок.  Учет  результатов  пилотажного
исследования  при  доработке  программы.  Измерение  как
процедура,  при  помощи  которой  свойства  явления  или
процесса,  рассматриваемые  в  ходе  исследования  как
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носители  определенных  отношений  между  ними  и  как
таковые  составляющие  эмпирическую  систему,
отображаются  в  некоторую  математическую  систему  с
соответствующими  отношениями  между  ее  элементами.
Понятие  шкалы,  или  алгоритма,  с  помощью  которого
осуществляется  измерение,  и  шкальных  значений.  Виды
шкал:  шкала наименований,  порядковая  (ранговая)  шкала,
интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы
его  конструирования:  перевод  понятия  в  индикаторы,
перевод индикаторов в переменные, перевод переменных в
индекс,  оценка  индекса.  Обоснование  надежности,
обоснованности  и  точности  измерения.  Характеристика
выборочного  метода.  Применение  выборочного  метода  в
социологических  исследованиях.  Основные  нормативные
требования  к  его  использованию.  Алгоритм  построения
выборки.  Описание  объекта  исследования  и  генеральной
совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и
анализа.  Выбор  типа  выборки.  Обоснование  объема
выборки.  Репрезентативность  выборочного  исследования.
Понятие  репрезентативности.  Погрешность  выборки.
Случайные  и  систематические  ошибки.  Дисперсия  как
разброс  отдельных  значений  признаков.  Построение
выводов  об  условиях  экстраполяции  результатов
выборочного исследования на генеральную совокупность

Тема 2.2.  Количественные 
методы социологического 
исследования. 
Организационные методы 
социологического 
исследования. Эмпирические 
методы социологического 
исследования. 
Статистические методы 
анализа социологической 
информации. Методы 
интерпретации 
социологических данных

Количественные методы сбора эмпирической информации.
Количественные  методы  и  специфика  их  применения  в
социологии.   Недостатки и преимущества количественных
методов.  Типология  организационных,  эмпирических,
статистических  количественных  исследований.  Специфика
эмпирических  “количественных”  данных.  Специфика
эмпирических  “качественных”  данных.  Этапы
социологического исследования, на которых  применимы те
или иные количественные методы.

Тема 2.3.  Качественные 
методы социологического 
исследования. Тактики 
качественного исследования. 
Методы качественного 
исследования. Принципы и 
организация проведения 
качественных исследований. 
Анализ данных в 
качественных исследованиях

Качественные  методы  сбора  эмпирической  информации.
Анализ  данных  в  качественных  исследованиях.
Качественные  методы  также  называются  «мягкими».
Развитие  качественной  методологии  стало  возможным
благодаря  микросоциологии,  представленной  такими
направлениями,  как  символический  интеракционизм  (Г.
Блумер,  Дж.  Мид),  феноменологическая  социология.
Тактики качественных исследований. Методы качественных
исследований. Общие черты, характерные для качественных
методов.  Принципы  организации  и  проведения
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качественных исследований.

Тема 2.4.  Организация 
социологического 
исследования в социальной 
сфере. Специфика социальной
сферы как объекта 
социологического анализа. 
Проблематика 
социологических 
исследований социальной 
сферы. Применение 
мониторинговых методик в 
исследованиях социальной 
сферы. Организационно-
технологические 
управленческие аспекты 
прикладного 
социологического 
исследования социальной 
сферы.

Социологическое  исследование  в  социальной  сфере.
Понятие «социальная сфера»: основные подходы. Функции
социальной сферы.  Социальное  пространство.  Социальное
поле.  Проблематика  социологических  исследований
социальной  сферы.  Уровни  организации  социологических
исследований  социальной  сферы:  теоретический,
конкретно-социологический  и  социоинженерный.  Методы
исследования  социальной  сферы.  Мониторинг  в
исследованиях  социальной  сферы.  Формирование
программы  и  инструментария  для  социологического
исследования социальной сферы.

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
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ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
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управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 
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-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология
Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как 

науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 
Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая 

теория: основные школы.
Вопросы для самоподготовки:

1. Произведите  анализ  исторических  предпосылок  выделения  социологии  в
отдельную научную дисциплину.

2. Раскройте  содержание  социально-политических  концепций  18  века.
Перечислите  социально-экономические  и  политические  условия  появления
мировой социологической науки.

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии.
4. Произведите  анализ  исторических  предпосылок  появления  социологии  в

России.
5. Раскройте  содержание социально-политических  концепций 18 века.  Какие из

них повлияли в большей степени на появление социологии в России?
6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии.
7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии.
8. Каких представителей классической социологии Вы знаете?
9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера.
10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты

его научных воззрений.
11. Назовите основных представителей современных социологических теорий.

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе 
научного знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы 
социологии.

Вопросы для самоподготовки:
1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими

науками.  Какова структура социологической науки? 
2. Какие основные категории социологии Вам известны? 
3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня.
4. Расскажите о функциях и законах социологии.

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 
мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 
современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 
стратификация, социальная мобильность.

Вопросы для самоподготовки:
1. Дайте определение социальной структуры общества.
2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности.
3. Опишите социальную общность и социальную группу.
4. Назовите признаки социального института.
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Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 
Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 
Социальная идентичность личности

Вопросы для самоподготовки:
1. Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»? 
2. Раскройте  содержание  понятий  «человек»,  «индивид»,  «личность».  Как

соотносится природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие
социологические  концепции  личности  вам  известны?  Раскройте  содержание
теорий  личности  (ролевой,  поведенческой,  диспозиционной,
психоаналитической).

3. Что  представляют  собой  потребности,  интересы  и  ценностные  ориентации
личности?  Охарактеризуйте  различные  подходы  к  описанию  структуры
личности.

4. В  чем  заключается  сущность  социализации?  Раскройте  содержание  понятий
«социальная  норма»,  «социальный  контроль»?   Что  представляют  собой
социальные  санкции,  какова  их  сущность,  классификация.  Чем  «девиант»
отличается  от  «делинквента»?  Знаете  ли  вы  какие-либо  формы  девиантного
поведения? Что такое «аномия»?

Раздел 2. Эмпирическая социология
Тема  2.1.  Виды  и  функции  социологического  исследования.  Программа

социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение
в социологическом исследовании. Шкалы и индексы.

Вопросы для самоподготовки:
1. Составьте примерную программу социологического исследования.
2. Назовите функции программы социологического исследования.
3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы.
4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии.
5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии.
7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности
8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании
Тема  2.2.   Количественные  методы  социологического  исследования.

Организационные  методы  социологического  исследования.  Эмпирические  методы
социологического  исследования.  Статистические  методы  анализа  социологической
информации. Методы интерпретации социологических данных

Вопросы для самоподготовки:
1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в

социологии.
2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии.
4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано

применение количественных методов
5. В  каком  виде  предоставляются  количественные  данные по  итогам  исследования

заказчику?

Тема  2.3.   Качественные  методы  социологического  исследования.  Тактики
качественного  исследования.  Методы  качественного  исследования.  Принципы  и
организация проведения качественных исследований.  Анализ данных в качественных
исследованиях

Вопросы для самоподготовки:
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1. Перечислите  основные качественные методы сбора  эмпирической  информации в
социологии.

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии.
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии.
5. В  каком  виде  предоставляются  качественные  данные  по  итогам  исследования

заказчику?
6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано

применение качественных методов

Тема  2.4.   Организация  социологического  исследования  в  социальной  сфере.
Специфика социальной сферы как объекта социологического  анализа.  Проблематика
социологических  исследований  социальной  сферы.  Применение  мониторинговых
методик  в  исследованиях  социальной  сферы.  Организационно-технологические
управленческие  аспекты  прикладного  социологического  исследования  социальной
сферы

Вопросы для самоподготовки:
1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации

для исследования социальной сферы.
2. Раскройте сущность мониторинга в социологии.
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в

социальной сфере. 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общие положения природообустройства.

Тема 1.1Основы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 1.2. Принципы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 2. Основы теории систем
Тема 2.1. Теория систем: значение, понятия, постулаты.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 2.2. Геосистемный подход в природообустройстве.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.
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РАЗДЕЛ 3. Общие положения о природно-техногенных комплексах.

Тема 3.1. Природно-техногенный комплекс (ПТК).

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 3.2. Виды природно-техногенных комплексов, создаваемых при
природообустройстве и природопользовании.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  4.  Моделирование  и  прогнозирование  природных  и  техногенных
процессов

Тема  4.1.Моделирование:  понятие,  виды  моделей,  требования  к
моделямСпециализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»  http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 4.2. Численные и компьютерные модели.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 5. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

Тема 5.1.Виды мониторинга

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 5.2. Мониторинг природно-техногенных комплексов природообустройства.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  6.  Нормативные  и  экономические  инструменты  создания  природно-
техногенных комплексов

Тема  6.1.Нормативная  документация  в  сфере  природообустройства  и
водопользования

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.
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Тема 6.2. Экологическая безопасность в ПТК.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
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 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
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употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 
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Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
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современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
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качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
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 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.
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Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
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периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).
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БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
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каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий
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1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
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для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

Раздел 1.Продвинутые методы обработки текстовых документов
Тема 1.1. Инструменты работы 
с текстовыми документами

Форма  представления  текстовых  данных  в  компьютере.
Способы кодирования текстовой информации.  Программы
для работы с текстовыми документами. Форматы текстовых
документов.   Порядок  работы  над  документом.  Правила
набора  и  верстки  документа  с  учетом  дальнейшего
использования.  Структурирование  документов.  Параметры
страниц.  Параметры  шрифта  и  абзаца.  Понятия
«связывание»  и  «внедрение»  объектов.  Режимы
отображения  документа.  Назначение  режима  «Главный
документ».  Сложное  форматирование  документов.
Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование.

Тема 1.2. Автоматизация 
работы с текстовыми 
документами

Использование  шаблонов  для  работы  с  типовыми
документами.  Работа  со  стилями  и  списками.  Ссылки.
Оглавление  и  указатели.  Рассылки.  Автозамена.  Вставка
полей  и  экспресс-блоков.  Автоматизация  работы  с
текстовыми документами с помощью макросов.

Раздел 2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц

Тема 2.1. Инструменты работы 
с табличными документами

Форма  представления  числовых  данных  в  компьютере.
Компьютерные  технологии  обработки  табличных  данных.
Программы  для  работы  с  табличными  документами.
Автоматизация  процессов  обработки  данных.  Основные
методы  оптимизации  работы  табличного  процессора.
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Адресация  в  электронных  таблицах.  Фильтрация  данных.
Автоматизация  поиска  данных  в  таблицах.  Работа  с
диаграммами.  Защита  табличных  документов.
Автоматизация  работы  с  табличными  документами  с
помощью макросов.

Тема 2.2. Анализ данных в 
электронных таблицах

Статистическая обработка данных. Построение графических
зависимостей.  Способы  анализа  данных  в  электронных
таблицах.  Списки  и  их  использование  для  анализа
табличных  данных.  Анализ  данных  с  помощью  сводных
таблиц.  Решение  оптимизационных  задач.  Финансовые
функции. Таблицы подстановки.

Раздел 3. Информационно-коммуникационные

Тема 3.1. Технологии создания 
презентаций

Форма представления  графических  данных в  компьютере.
Основные  типы  презентаций.  Создание  базовой
презентации.  Приемы  создания  и  обработки  презентаций.
Работа  в  программе  в  различных  режимах  (режимы
обычный,  сортировщик  слайдов,  показ  слайдов,  страницы
заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами.
Управление  сменой  слайдов.  Эффекты  анимации  и
управление  ими.  Значение  портфолио.  Принципы
наполнения  портфолио.  Эффективность  устной
презентации.

Тема 3.2. Сетевые и облачные 
технологии в автоматизации 
офиса

Технологии  цифровой  экономики.  Основные  сквозные
цифровые  технологии  и  их  влияние  на  традиционные
сектора экономики. Системный подход при решении задач.
Использование  искусственного  интеллекта. Типовые
решения  автоматизации  офиса.  Программное  обеспечение
(офисные  программные  приложения,  прикладное
программное  обеспечение).  Направления  автоматизации
деятельности  офисов.  Компьютерные  сети.  Адресация  в
компьютерных  сетях.  Информационная  безопасность  и
цифровая  гигиена.  Обеспечение  совместной  деятельности.
Информационные  облачные  технологии  автоматизации
офиса.  Технологии  современного  офиса:  интернет  вещей,
искусственный  интеллект,  параллельная  работа  с
документами,  удаленная работа,  облачное хранение,  VR и
AR,  3-D  печать.  Обзор  «облачных»  архитектур.
Автоматизация  офисных  приложений.  Облачные
технологии:  Документы,  Таблицы,  Презентации,  Формы.
Совместный доступ. Настройка совместного доступа.

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.
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Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 
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- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
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зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Продвинутые методы обработки текстовых документов 
Тема 1.1. Инструменты работы с текстовыми документами 
Вопросы для самоподготовки:

1. Способы управления свойствами символов текста.
2. Способы управления свойствами абзацев.
3. Способы управления свойствами страницы.
4. Понятие раздела документа, его свойства.
5. Колонтитулы и способы их создания.
6. Списки и их виды.
7. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора.
8. Сноски, назначение и виды.
9. Назначение закладок.
10. Назначение и способы создания примечаний.
11. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании.

Тема 1.2. Автоматизация работы с текстовыми документами 
Вопросы для самоподготовки:
1. Назначение и способы создания перекрестных ссылок.
2. Таблицы и способы их создания в текстовом процессоре.
3. Понятие  «поля»  и  способы  их  использования  для  выполнения  вычислений  в

документе.
4. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе.
5. Способы создания формул в тексте документа.
6. Виды  графических  объектов,  создаваемых  средствами  текстового  процессора  и

способы управления их свойствами.
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7. Понятие «стиля». Способы создания и изменения стиля.
8. Технология OLE. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов.
9. Создание связанных и внедренных объектов в текстовом документе.
10. Списки и способы их создания и форматирования.
11. Понятие «полей» (инструкций) и правила их формирования.
12. Правила  набора  текста  с  учетом  дальнейшего  использования  при  подготовке

публикаций

Раздел 2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц
Тема 2.1. Инструменты работы с табличными документами
Вопросы для самоподготовки:
1. Ознакомление с интерфейсом программы.
2. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы.
3. Использование средств, повышающих эффективность ввода данных.
4. Изучение основных приемов редактирования таблиц.
5. Форматирование текстовых данных.
6. Форматирование числовых данных.
7. Создание условных форматов и примечаний.
8. Состав рабочей книги табличного процессора и особенности объектов, входящих в

него.
9. Создание рабочей книги. Технология работы с листами.
10. Ввод  и  редактирование  данных  (ввод  чисел,  ввод  текста,  ввод  одного  значения

сразу в несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки).
11. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах.
12. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы.
13. Правила создания формул в табличном процессоре.
14. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими.
15. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок и особенности их использования для

вычислений.
16. Использование мастера функций для ввода формул.
Тема 2.2 Анализ данных в электронных таблицах
Вопросы для самоподготовки:
1. Синтаксис и правила использования статистических функций.
2. Синтаксис и правила использования логических функций.
3. Типы диаграмм и графиков, способы их построения.
4. Назначение диаграмм различных типов.
5. Объекты диаграмм (ряды данных, надписи, линии сетки, легенда).
6. Методы оформления диаграмм различного типа.
7. Списки и требования к их содержанию и оформлению.
8. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, многоуровневая).
9. Фильтры и их виды.
10. Сущность сводных таблиц и способы их создания.
11. Консолидация данных и способы ее осуществления, методы консолидации.
12. Функции прогнозирования, их назначение и применение.
13. Назначение метода Подбор параметра.
14. Круг задач, решаемых методом Подбор параметра.
15. Назначение метода Поиск решения.
16. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения.
17. Способы задания ограничений для задач поиска решения.
18. Создание элементов управления на рабочем листе (списки, флажки).
19. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы финансовых функций.
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Раздел 3. Информационно-коммуникационные технологии
Тема 3.1. Технологии создания презентаций
Вопросы для самоподготовки:
1. Функциональные возможности программ подготовки презентаций.
2. Режимы работы программ подготовки презентаций.
3. Методика проектирования презентаций.
4. Факторы эффективности устных выступлений.
5. Ключевые  цели  национальной  программы  «Цифровая  экономика  Российской

Федерации».
6. Основные задачи программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
7. Основные  сквозные  цифровые  технологии  программы  «Цифровая  экономика

Российской Федерации».
Тема 3.2. Сетевые и облачные технологии в автоматизации офиса
Вопросы для самоподготовки:
1. Технологии  в  области  работы  с  данными:  искусственный  интеллект,  туманные

вычисления,  квантовые  технологии,  суперкомпьютерные  технологии,  технологии
идентификации, математическое моделирование, технологии блокчейна, нейронные
сети,  киберфизические  системы  (cps),  3d-технологии  (печать)  или  «аддитивное
производство»,  роботизация,  технологии  открытого  производства,  беспилотные
технологии, биометрические технологии.

2. Назначение,  классификация  и  состав  информационных  технологий  защиты
информации.

3. Сетевыемодели «облачных» сервисов.
4. Infrastructure-as-a-Service (IaaS).
5. Software-as-a-Service  (SaaS).  Преимущества  и  риски,  связанные  с  SaaS.  Область

применения SaaS.
6. Platform-as-a-Service (PaaS).
7. Облачныесервисы.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общие положения природообустройства.

Тема 1.1Основы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 1.2. Принципы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 2. Основы теории систем
Тема 2.1. Теория систем: значение, понятия, постулаты.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 2.2. Геосистемный подход в природообустройстве.
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Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 3. Общие положения о природно-техногенных комплексах.

Тема 3.1. Природно-техногенный комплекс (ПТК).

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 3.2. Виды природно-техногенных комплексов, создаваемых при
природообустройстве и природопользовании.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  4.  Моделирование  и  прогнозирование  природных  и  техногенных
процессов

Тема  4.1.Моделирование:  понятие,  виды  моделей,  требования  к
моделямСпециализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»  http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 4.2. Численные и компьютерные модели.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 5. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

Тема 5.1.Виды мониторинга

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 5.2. Мониторинг природно-техногенных комплексов природообустройства.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  6.  Нормативные  и  экономические  инструменты  создания  природно-
техногенных комплексов
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Тема  6.1.Нормативная  документация  в  сфере  природообустройства  и
водопользования

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 6.2. Экологическая безопасность в ПТК.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайтhttps://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
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работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
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примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
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над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 
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Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
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аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
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 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.
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Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
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 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других
практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30
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ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
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для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Традиционные ценности как основа жизни российского общества
Тема 1.1. Наши 
ценности: 
цивилизационный код

Ценности – нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение
граждан,  лежащие  в  основе  гражданской идентичности  и  единого
культурного пространства государства.

Тема 1.2. Жизнь как 
абсолютная ценность: 
от биологически 
обусловленного к 
социально 
ответственному.

Понятие жизни, биологическое и социальное в человеке,  ценность
жизни, проблема смысла жизни.

Тема 1.3. Быть 
достойным. 
Нравственные эталоны 
и образцы поведения

О чести и совести, об искренности, о дружбе, честности и 
бескорыстии.
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РАЗДЕЛ 2. Основные ценности

Тема 2.1. Милосердие 
и гуманность: 
сопряженность 
понятий

О вере и надежде, о прощении и заботе, о любви и жертвенности

Тема 2.2. 
Справедливость и 
законность: диалектика
смыслов

О  справедливости  и  законности,  о  свободе  и  необходимости,  о
правах и обязанностях

Тема 2.3. Исторические
формы единства. 
Коллективное начало

О  коллективизме,  о  крепкой  семье,  о  созидательном  труде,
взаимопомощи и взаимоуважении

РАЗДЕЛ 3. Гражданская идентичность и служение Отечеству

Тема 3.1. На пути к 
гражданской 
идентичности

О  гражданском  единстве,  общероссийской  гражданской
идентичности

Тема 3.2. Служение 
Отечеству и 
ответственность за его 
судьбу

О Родине, о верности, о мужестве и самоотверженности, о силе духа
и чувстве долга

РАЗДЕЛ 4. Основные угрозы традиционным ценностям. Механизмы их сохранения

Тема 4.1. Угрозы 
традиционным 
ценностям

О «деструктивной идеологии» и ее основе - об анти-ценностях – о
беспринципности и гордыне, лицемерии и зависти, о клевете и мести

Тема 4.2. Механизмы 
сохранения и 
укрепления 
традиционных 
ценностей

О сохранении исторической памяти, о преемственности поколений,
о единстве народов

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
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случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
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заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

8



- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Традиционные ценности как основа жизни российского общества
Тема 1.1 Наши ценности: цивилизационный код
Вопросы для самоподготовки:
1. Согласны ли вы с утверждением немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха

Гегеля о том, что желающие понять смысл явления, должны изучать его историю? 
Поясните свой ответ.

2. Какие элементы входят в сферу нравственного?
3. Что такое нравственность? Какого происхождение этого термина в русском языке?
4. Каков современный смысл понятия «этика»?
5. Что принято подразумевать под понятием «нравственный идеал»?
6. Приведите пример «сопряженности» нравственного идеала не с отдельной 

личностью, а с обществом. Поясните.

Тема 1.2. Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного к 
социально ответственному
Вопросы для самоподготовки:

1. Какая добродетель, по Платону, объединяет людей? Как философ аргументирует 
свое утверждение? 

2. Что или кто определяет социальный статус человека, согласно древней традиции? 
Почему в обществе присутствует неравенство?

3. В чем суть идеи Аристотеля о природном нравственном неравенстве людей?
4. Что обозначают термином «эвдемонизм»?
5.  Чем отличается средневековый идеал высоконравственного человека от идеала 

Древности?
6. Что такое ригоризм?
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7. Чем отличается понимание средневековым человеком достоинства от его 
понимания древним?

Тема 1.3. Быть достойным. Нравственные эталоны и образцы поведения
Вопросы для самоподготовки:

1. Что нового в понимание нравственности привнесло Новое время?
2. Что такое утилитаризм?
3. Как «человек труда» стал новым нравственным идеалом в Новое время?
4. Какие три образа состояния «идеального общества» выделил Герт Хофстеде? 

Охарактеризуйте их с точки зрения нравственной составляющей.
5. В чем суть принципа индивидуализма?
6. Как можно охарактеризовать принцип коллективизма?
7. Как реализуется индивидуалистический идеал общественных отношений в настоящее 

время? Поясните на примерах
 

Раздел 2. Основные ценности
Тема 2.1. Милосердие и гуманность: сопряженность понятий
Вопросы для самоподготовки:

1. Что такое единство?  Какую роль  оно играет  в  жизни человека и общества,  на  ваш
взгляд?

2. Какие ответы давало человечество на вопрос об источнике сочувствия, сопереживания,
ответственности за жизнь тех, кто слабее?

3. Что  такое  пантеизм?  Какие  вы  знаете  примеры  пантеистических  учений?  Как  они
отвечают на вопрос об источнике единства?

4. Каков источник единого, по Платону? Что по этому поводу говорил Аристотель?
5. Проиллюстрируйте  примерами  высказывание  лектора  о  том,  что  иногда  «единство

становилось единственным средством спасения»

Тема 2.2. Справедливость и законность: диалектика смыслов
Вопросы для самоподготовки:
1. В чем суть христианской идеи соборности?
2. В чем суть нашего государственного праздника — Дня народного единства?
3. Какие исторические примеры единства нашего народа вы можете привести?
4. Какую роль играли российско-советские писатели в годы войны в деле объединения

народа? Приведите примеры и из лекции, и из других источников.
5. Приведите  примеры,  когда  художественные  фильмы,  театральные  постановки

помогали и помогают обретению единства?

Тема 2.3. Исторические формы единства. Коллективное начало
Вопросы для самоподготовки:
1. Почему самую  известную  фотографию  Евгения  Халдея,  на  которой  изображены

советские солдаты, устанавливающие знамя Победы над Рейхстагом, можно назвать
не только символом Победы, но и символом Единства?

2. В каких отечественных литературных произведениях (рассказах, повестях, поэмах,
стихах), на ваш взгляд, наиболее отчетливо звучит тема единства?

3. Как, на ваш взгляд, можно решать противоречия, возникающие в процессе развития
нашего  общества?  Приведите  примеры  успешного  разрешения  подобных
противоречий и восстановления гармонии.

4. Каковы внешние и внутренние угрозы единству нашего народа?
5. Какие  могут  быть  механизмы защиты  (как  у  государства,  так  и  у  гражданского

общества) от этих угроз?
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Раздел 3. Гражданская идентичность и служение отечеству
Тема 3.1. На пути к гражданской идентичности
Вопросы для самоподготовки:
1. Раскройте понятие «гражданская идентичность».
2. Как  древнегреческий  философ  Платон  мыслит  справедливое  устройство

государства? Как, с его точки зрения, должно относиться часть к целому? Поясните
свой ответ примерами

3. Что значит используемый Томасом Гоббсом фразеологизм «Мы стоим на плечах
гигантов»?

4. Какие  два  концепта  которые  доминируют  в  современной  политике
государственного строительства?

5. Охарактеризуйте  концепт  этнической  нации.  Что  значит  совпадение  этно́нима  и
полито́нима?

6. Дайте характеристику концепту гражданской нации. Что такое полиэтничность?
7. Каков  смысл  понятия  «мультикультурализм»?  Почему  он  часто  приводит  не  к

интеграции, а к изоляции?

Тема 3.2. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу
Вопросы для самоподготовки:
1. Что такое космополитизм? Каких негативные его последствия можете указать?
2. В  чем  заключается  суть  современной  стратегии  национальной  политики

Российского государства?
3. Какую  роль  на  современном  этапе  играют  СМИ  (как  государственные,  так  и

негосударственные)  в  деле  самоорганизации  граждан  и  демонстрации  образцов
гражданской  ответственности  высочайшего  уровня.  Приведите  примеры  такой
работы

4. Почему именно Специальная Военная Операция стала одним из самых действенных
механизмов формирования гражданской идентичности?

5. Что такое волонтерство? Какие вы знаете  формы волонтерского  движения? Кто-
нибудь является волонтером сейчас? Расскажите о своей деятельности.

6. Приведите примеры деятельности волонтеров как в мирное, так и в военное время
7. Какую роль играет семья в деле гражданской самоидентификации своих детей?
8. Какие  задачи,  на  ваш взгляд,  должна ставить  перед  собой система  образования,

чтобы процесс гражданской идентификации шел активнее?

Раздел 4. Основные угрозы традиционным ценностям. Механизмы их сохранения
Тема 4.1. Угрозы традиционным ценностям
Вопросы для самоподготовки:
1. Какие  основные  субъекты  угроз  нашим  традиционным  ценностям  в  Указе

Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной
политики  по  сохранению  и  укреплению  традиционных  российских  духовно-
нравственных ценностей»?

2. Что  принято  называть  экстремизмом  и  к  каким  последствиям  может  приводить
экстремистская деятельность?

3. Чем опасна религиозная организация «Свидетели Иеговы»?
4. Что из себя представляет экстремистские молодежная организация «АУЕ»?
5. Что такое санкции? Что знаете о современных западных санкциях против России?
6. Как известные философы и историки объясняют такое отношение Запада к России?
7. В чем суть доктрины Ву́лфовица? 
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8. Почему деятельность СМИ может быть опасна?

Тема 4.2. Механизмы сохранения и укрепления традиционных ценностей
Вопросы для самоподготовки:

1. Как  политика  государства  по  отношению  к  культуре  влияет  на  усиление  или
ослабление национальной безопасности?

2. На ваш взгляд, почему «внимание к укреплению традиционных ценностей неизбежно
ослабляется в условиях социального и политического хаоса»?

3. Что такое «фейк»? Какую роль он играет в информационной войне?
4. Какую угрозу представляют ТНК (транснациональные корпорации) для традиционных

ценностей?
5. Каковы  основные  этапы,  по  мнению  российских  ученых,  замены  системы  базовых

ценностей  государства-мишени  ценностями  государства-инициатора  как  самыми
перспективными?

6. В  качестве  субъекта  угроз  традиционным ценностям  в  Указе  Президента  отмечены
«некоторые организации и лица на территории России». О ком мы должны вести речь в
этом случае?

7. В 2022 г.  Нобелевская  премия  мира присуждена  обществу  «Мемориал».  Что это за
организация? Почему еще в 2016 году Минюст РФ внес его  в список иноагентов?

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общие положения природообустройства.

Тема 1.1Основы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 1.2. Принципы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 2. Основы теории систем
Тема 2.1. Теория систем: значение, понятия, постулаты.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 2.2. Геосистемный подход в природообустройстве.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 3. Общие положения о природно-техногенных комплексах.

Тема 3.1. Природно-техногенный комплекс (ПТК).

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
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http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 3.2. Виды природно-техногенных комплексов, создаваемых при
природообустройстве и природопользовании.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  4.  Моделирование  и  прогнозирование  природных  и  техногенных
процессов

Тема  4.1.Моделирование:  понятие,  виды  моделей,  требования  к
моделямСпециализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»  http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 4.2. Численные и компьютерные модели.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 5. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

Тема 5.1.Виды мониторинга

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 5.2. Мониторинг природно-техногенных комплексов природообустройства.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  6.  Нормативные  и  экономические  инструменты  создания  природно-
техногенных комплексов

Тема  6.1.Нормативная  документация  в  сфере  природообустройства  и
водопользования

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 6.2. Экологическая безопасность в ПТК.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
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данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.
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 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
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Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
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отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 
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Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
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1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 
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Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 
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Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 
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Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.
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Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
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задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий
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1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по  дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
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для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный вопрос  — это  диалектическое  противоречие,  требующее  для своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Теория и история прав человека
Тема 1.1. Основные 
понятия в сфере прав 
человека.

Сущность  человека.  Человек  как  социобиологическое  существо.
Личность.  Различные    теории    личности:    социологические,
психологические,  экономические,  политические,  религиозные,
культурологические,  нравственные  и  правовые.  Понятие
достоинства человека как фундаментальной основы прав человека.
Человек,  общество  и  исторический  прогресс.  Человек,  власть  и
государство.

Понятие прав человека.  Права и свободы. Права человека и права
гражданина.  Права  человека,  льготы  и  привилегии.  Диалектика
соотношения интересов индивида, социальной общности и мирового
сообщества на современном этапе. Гуманизм, свобода, равенство и
равноправие – основополагающие принципы прав человека.

Правовой  статус  гражданина,  основание  дифференциации.
Социальный  статус  как  фактическое  положение  гражданина  и
личности  в  обществе.  Соотношение  социального  и  правового
статуса гражданина и личности.

Система  прав  человека.  Субъекты  прав  человека.  Теория  трех
поколений  прав  человека.  Современные  национальные  и
международные  (региональная  и  универсальная)  системы  прав
человека  в    их  соотношении.  Социально-экономические  и
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культурные,  гражданские  и  политические  права  и  свободы,  их
природа,  сущность  и  взаимодействие.  Особенности    и
многообразие   классификаций   прав   человека.   Конституционное
закрепление  прав  человека.  Структура  конституционных  прав  и
свобод гражданина в условиях правового государства.

Тема 1.2. Пределы 
осуществления, 
основания и условия 
ограничения прав 
человека; соотношение
международного права 
прав человека и 
российского права и 
отдельных отраслей 
международного права.

Территория и применимость международного права прав человека.
Территориальное  действие  прав  человека.  Экстратерриториальное
действие  норм  международного  права  прав  человека.  Концепция
экстратерриториального  действия  норм  о  защите  прав  человека  и
вопрос контроля (стандарты контроля и их критерии).  Присвоение
обязательств  государствам  по  правам  человека  в
экстратерриториальном контексте. 

Ограничения  в  отношении  применения  гарантий  защиты,
закрепленных  в  международном  праве  прав  человека.  Пределы
осуществления  прав  и  свобод  человека  и  гражданина:
конституционные  и  иные  ограничения.  Злоупотребление  правом.
Возможность  и  условия  отступления  от  обязательств  согласно
нормам международного права прав человека (Международный пакт
о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 4). Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15).
Американская  конвенция  о  правах  человека  1969  г.  (ст.  27).
Европейская  социальная  хартия  1961  г.  (ст.  30)  и  Европейская
социальная  хартия,  пересмотренная  в  1996  г.,  (ст.  F).  Конвенция
СНГ  о  правах  и  основных  свободах  человека  1995  г.  (ст.  35)).
Критерии,  принципы  и  пределы  правомерного  ограничения  прав
человека.  Права  и  свободы,  не  подлежащие  ограничению.
Международные договоры по правам человека, предусматривающие
действие  их  норм  в  чрезвычайных  ситуациях  и  во  время
вооруженных  конфликтов.  Международные  договоры,  не
содержащие положения об отступлении от обязательств в области
защиты  прав  человека.  Законные  ограничения  в  отношении
осуществления  отдельных  прав  человека.  Основания  и  порядок
ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением или
на  основании  закона  согласно  ст.  56(1)  и  ст.  55(3)  Конституции
Российской Федерации 1993 г. Оговорки и заявления в отношении
договоров в области международного права прав человека. 

Соотношение  международного  права  прав  человека  и
международного  гуманитарного  права.  Концепции  соотношения
международного  права  прав  человека  и  международного
гуманитарного  права  в  ситуациях  вооруженного  конфликта.
Одновременное применение международного права прав человека и
международного  гуманитарного  права  и  принцип  lex  specialis.
Взаимодействие  международного  права  прав  человека  и
международного  гуманитарного  права.  Применение  норм
международного  права  о  защите  беженцев  (и  норм  о  внутренне
перемещенных  лицах)  в  ситуациях  вооруженного  конфликта.
Соотношение  международного  права  прав  человека  и
международного  уголовного  права.  Соотношение  международного
права  прав  человека  и  других  отраслей  международного  права.
Соотношение  международного  права  прав  человека  и
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национального  права.  Международное  право  прав  человека  и
Конституция РФ. Международные стандарты по правам человека и
правовая система Российской Федерации.

Тема 1.3. Становление 
и развитие прав 
человека от Древнего 
мира до начала ХХ 
века.

Начало  истории  прав  человека.  Человек  в  учениях  индуизма,
раннего  буддизма.  Библия  о  человеке.  Гуманистическое  учение
Протагора.  Зарождение  представлений  о  естественном  праве
(философия  стоиков,  учения  древнеримских  юристов).  Римское
право: права личности.

Человек  в  экономической  и  социальной  структуре  феодального
общества.  Человек  в  религиозной  картине  мира.  Деятельность
инквизиции. Средневековые войны и личность. Феодальные права и
права  личности.  Великая  хартия  вольности  и  ее  историческое
значение (1213 г.).

Эпоха  Возрождения  (XIV  –  XV  в.в.).  Духовная  эмансипация
личности.  Этические  учения  итальянских  гуманистов  о  человеке.
Реформация  в  Германии  в  XVIв.  Лютер  и  его  роль  в  развитии
свободомыслия  в  делах  веры.  Формирование  концепции  прав
человека.  Учения Гроция, Локка, Спинозы, Гоббса о естественных
правах человека.

Эпоха  Просвещения  (XVIII  в.).  Проблема  достоинства  человека  в
работах  французских  и  немецких  просветителей.  Политико-
правовые  концепции  Руссо,  Монтескье  о  человеке  как  субъекте
свободы.  Значение  учения  Беккариа  для  утверждения  идей
гуманизма в праве.

Концепция  прав  человека,  его  достоинства  и  их  нормативное
закрепление в условиях   буржуазных   революций   конца   XVIII   в.
Американская   Декларация    о  независимости  (1776  г.),
американский  билль  (1789 –  1791 г.  г.).  Французская  Декларация
прав  человека  и  гражданина  1789  г.  Формирование  первого
поколения прав человека.

Гражданский  кодекс  Наполеона  1804  г.  и  его  значение  для
утверждения

экономических  предпосылок  развития  личности.  Французский
уголовный  кодекс  1810  г.  и  его  роль  в  гуманизации  уголовного
права. Развитие рабочего движения и защита прав трудящихся в XIX
в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.).

Проблема  достоинства  и  прав  человека  в  философских,
политических    и

этических теориях конца XVIII – начала XIX в.в. (Кант, Фихте, 
Гегель, Фейербах). Буржуазный либерализм о демократических 
свободах (Бентам, Токвиль, Милль). Социалистические учения о 
правах человека (Фурье). Марксизм о правах человека. 
Анархистские учения (Прудон, Бакунин, Кропоткин). Юридический 
позитивизм (Лабанд, Эсмен), социологическая юриспруденция 
(Неринг).

Тема 1.4. Развитие прав Массовые  общественные  движения  начала  XX в.  Первая  мировая
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человека в ХХ веке война.  Крах  монархических  форм  правления  в  Европе  и  Азии,
национально-освободительное  движение  и  расширение  прав  и
свобод  граждан  в  конституционном  законодательстве  ряда  стран.
Революция в России и начало законодательного признания второго
поколения  прав  человека.  Мировой  экономический  кризис,
установление фашистских режимов в ряде

стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая
война.  Значение  приговоров  Нюрнбергского  и  Токийского
трибуналов для защиты прав человека.

Устав  ООН  1945  г.  об  утверждении  веры  в  права  человека.
Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история
создания,  историческое  значение.  Интернационализация  прав
человека. Признание прав человека и развитие системы гарантий в
послевоенных конституциях и законодательствах многих стран.

Освобождение  Индии,  Пакистана  и  других  стран  Азии.  Победа
революции в Китае. Американская Декларация прав и обязанностей
человека  1948 г.  Европейская  конвенция  о  защите  прав  человека.
«Холодная  война»,  гонка  вооружений  и  наступление  на
демократические права  в  США, ФРГ, странах  Восточной Европы.
Крах мировой колониальной системы. Международные пакты 1966
г., их содержание.

Достижения  в  осуществлении  прав  человека  и  гражданина  в
западных странах в 60-70-х годах. Реакционные тенденции: режим
апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, репрессии в Ольстере и т. д.
Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), Кампучии
(1975-1978гг.).

Усиление  позитивных  процессов,  связанных  с  обеспечением  прав
человека  в  1970-80-х  годах  (падение  реакционных  режимов  в
Европе, Латинской Америке, освобождение Намибии и т.д.).  Начало
Хельсинского  процесса.  Начало формирования третьего поколения
прав  человека.  Анализ  фактов  универсального  и  регионального
характера.  Окончание «холодной войны»,  социально-политические
изменения  в  СССР,  странах  Восточной  Европы.  Новый  этап  в
интернационализации  прав  человека.  Развитие  Хельсинского
процесса. Понятие «человеческое измерение СБСЕ».

РАЗДЕЛ 2. Фундаментальные права человека

Тема 2.1. Гражданские 
и политические права

Общая характеристика гражданских прав - понятие, особенности и
виды. Правовые основы в международном и российском праве. 

Правовые основы, понятие и содержание права на жизнь. Понятие
"произвольное  лишение  жизни".  Договорные  положения  и  общие
принципы, касающиеся запрещения произвольного лишения жизни.
Лишение  жизни  и  присвоение  ответственности  государству
государства. Толкование права на жизнь в практике международных
механизмов защиты прав человека. Право на жизнь в Конституции
РФ (ст. 20) и российском законодательстве. 

Достоинство личности. Запрещение пыток, негуманного обращения,
посягательства  на  человеческое  достоинство.  Понятие  "пытки,
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негуманное  и  унижающее  человеческое  достоинство  обращение  и
наказание"  и  различные  формы  практики  их  осуществления.
Экстрадиция,  невыдворение  и  чрезвычайная  передача.
Превентивные и сдерживающие меры. Посещение мест содержания
лиц.  Охрана  достоинства  личности  и  запрещение  пыток,  насилия,
другого  жестокого  или  унижающего  человеческое  достоинство
обращения или наказания в Конституции РФ (ст. 21) и российском
законодательстве. 

Запрещение  насильственного  исчезновения.  Понятие
"насильственное исчезновение" и международно-правовые нормы о
запрещении  насильственного  исчезновения.  Насильственное
исчезновение  как  комплексное  нарушение  прав  человека.
Посещение мест содержания лиц. 

Право  на  свободу  и  личную  неприкосновенность.  Запрещение
произвольного  задержания  (лишения  свободы)  и  предварительное
заключение под стражу. Правовые основы и понятие "задержание".
Основания и процедура задержания. Административное задержание
по  соображениям  безопасности.  Информация  о  причинах
задержания.  Habeas  corpus.  Условие законности  ареста.  Условие в
срочном  порядке  быть  доставленным  к  судье.  Посещение  мест
содержания лиц. Право на свободу и личную неприкосновенность в
Конституции РФ (ст. 22) и российском законодательстве. 

Права,  гарантирующие  средства  правовой  защиты,  справедливое
судебное разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и
наказание на основании закона и другие процессуальные гарантии.
Преступления  и  принцип  законности.  Понятия  "преступление"  и
"международное  преступление".  Международно-правовые  основы
необходимости  осуждения  и  наказания.  Принцип индивидуальной
уголовной ответственности и запрещения коллективных наказаний.
Право  на  рассмотрение  дела  компетентным,  независимым  и
беспристрастным судом и элементы справедливого суда. Правовые
основы,  дефиниция  и  признаки  понятия  "компетентный,
независимый  и  беспристрастный  суд".  Право  на  доступ  к
правосудию. Понятие и принципы справедливого суда: презумпции
невиновности,  равенство  сторон,  открытость  суда  и  т.д.  Вопросы
выдачи  "несправедливому"  суду.  Права,  связанные  с  судебными
гарантиями,  в  Конституции  РФ  (ст.ст.  45-54)  и  российском
законодательстве. 

Право на частную и семейную жизнь. Право на неприкосновенность
жилища.  Право  на  свободу  передвижения  и  места  жительства.
Понятия  и  правовые  основы.  Неприкосновенность  частной  и
семейной  жизни,  защита  чести  и  доброго  имени,  право  на  тайну
корреспонденции  и  коммуникации,  запрещение  перлюстрации,
наблюдения, обысков, запрещение сбора, хранения, использования и
распространения  информации  о  частной  жизни  лица  без  его
согласия.  Гарантии  против  незаконного  вторжения  и  обысков.
Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 23-27) и российском
законодательстве. 

Свобода  мысли  и  слова.  Свобода  совести  и  религии.  Понятие  и
правовые  основы.  Содержание,  формы  и  сферы  осуществления
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свободы  мысли  и  его  выражения.  Ограничения  на  свободу
выражения.  Свобода  совести,  отказ  от  военной  службы  и  т.д.
Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском
законодательстве. 

Общая характеристика политических прав - понятие, особенности и
виды. Правовые основы в международном и российском праве. 

Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли
и слова. Понятие и правовые основы. Содержание, формы и сферы
осуществления  свободы  печати  и  массовой  информации.
Ограничения  на  свободу  печати  и  массовой  информации.
Запрещение цензуры. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.
29) и российском законодательстве. 

Право  на  участие  в  общественной  жизни:  право  на  объединения.
Понятие и правовые основы. Право на создание, вступление, участие
в  деятельности  различных  объединений,  ассоциаций,  профсоюзов,
партий,  общественных  организаций  и  т.д.  и  свободный выход  из
них.  Основания  и  условия  ограничений  на  реализацию  права  на
объединения.  Правовое закрепление  в  Конституции РФ (ст.  30)  и
российском законодательстве. 

Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания
и публичные манифесты. Понятие и правовые основы. Основания и
условия ограничений на реализацию права на мирные собрания и
публичные  манифесты.  Правовое  закрепление  в  Конституции  РФ
(ст. 31) и российском законодательстве. 

Право  на  участие  в  управление  делами  государства.  Понятие  и
правовые основы. Непосредственное участие в управлении делами
государства (референдум, выборы в органы государственной власти
или  местного  самоуправления  и  личное  участие  в  управлении).
Опосредованное  участие  в  управлении  делами  государства  через
своих  представителей  (выборы  в  органы  государственной  власти
или местного  самоуправления).  Равный доступ  к  государственной
службе.  Правовое  закрепление  в  Конституции  РФ  (ст.  32)  и
российском законодательстве. 

Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и
свобод.  Индивидуальные  и  коллективные  обращения,  петиции.
Правовое  закрепление  в  Конституции  РФ  (ст.  33)  и  российском
законодательстве.

Тема 2.2. 
Экономические, 
социальные и 
культурные права

Общая  характеристика  экономических,  социальных  и  культурных
прав  -  понятие,  особенности  и  виды.  Правовые  основы  в
международном и российском праве. 

Экономические  права.  Понятие  и  правовые  основы.  Право
собственности. Право наследования. Свобода предпринимательской
деятельности (хозяйственной инициативы). Свобода труда и другие
трудовые  права  (в  т.ч.  на  забастовку,  на  участие  в  управлении
предприятием). Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 34-
37) и российском законодательстве. 

Социальные  права.  Понятие  и  правовые  основы.  Право  на
социальное  обеспечение.  Прав  на  жилище.  Право  на  охрану
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здоровья  и  медицинскую  помощь.  Правовое  закрепление  в
Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве. 

Культурные  права.  Понятие  и  правовые  основы.  Право  на
образование.  Свобода  преподавания  (академическая  свобода).
Свобода  творчества.  Право  на  участие  в  культурной  жизни  и
пользование  учреждениями  культуры,  право  на  доступ  к
культурным ценностям.  Правовое закрепление  в  Конституции  РФ
(ст.ст. 43-44) и российском законодательстве.

Тема 2.3. 
Коллективные права – 
права солидарности

Общая характеристика коллективных прав - понятие, особенности и
виды. Правовые основы в международном и российском праве. 

Право народов  на  самоопределение.  Понятие  и  правовые основы.
Право  на  внутреннее  самоопределение.  Право  на  внешнее
самоопределение  и  пределы  его  осуществления.  Правовое
закрепление  в  Конституции  РФ  (ст.  5)  и  российском
законодательстве. 

Право на благоприятную окружающую среду. Понятие и правовые
основы.  Связь  с  другими  правами.  Правовое  закрепление  в
Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и российском законодательстве. 

Право на развитие. Понятие и правовые основы. Права человека и
Повестка  дня  в  области  устойчивого  развития  до  2030  года.
Правовое закрепление в российском законодательстве.

Тема 2.4. Обязанности 
человека и гражданина

Обязанности  человека:  понятие,  содержание  и  виды.  Обязанности
человека и нравственный долг.  Соотношение прав человека и его
обязанностей.  Соотношение  обязанностей    человека    и
обязанностей    гражданина,    механизм    их    реализации.
Юридическая    природа    обязанностей    гражданина.
Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных
странах мира.

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
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- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе
решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика)  –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
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иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 
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-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. Теория и история прав человека
Тема 1.1 Основные понятия в сфере прав человека
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие прав человека. 
2. Права  человека  в  философском,  цивилизационном,  социальном,  моральном,

политическом и правовом измерении. 
3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур. 
4. Классификация прав и свобод человека. 
5. Источники  международного  права  прав  человека:  договоры  (универсальные  и

региональные) и обычаи. 
6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права». 
7. Основные принципы международного права прав человека. 
8. Субъекты международного права прав человека

Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав человека;
соотношение  международного  права  прав  человека  и  российского  права  и  отдельных
отраслей международного права

Вопросы для самоподготовки:
1. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека.
2. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека. 
3. Присвоение  обязательств  государствам  по  правам  человека  в

экстратерриториальном контексте, стандарты контроля и их критерии. 
4. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека. 
5. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека. 
6. Права и свободы, не подлежащие ограничению. 
7. Основания  и  порядок  ограничения  прав  человека  в  связи  с  чрезвычайным

положением или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст.  55(3) Конституции
Российской Федерации 1993 г. 

8. Оговорки и  заявления  в  отношении  договоров в  области  международного  права
прав человека. 
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9. Соотношение  международного  права  прав  человека  и  международного
гуманитарного  права,  международного  права  о  защите  беженцев  (и  о  внутренне
перемещенных лицах), международного уголовного права. 

Тема 1.3.  Становление и развитие прав человека от Древнего мира до начала ХХ
века

Вопросы для самоподготовки:
1. Соотношение  международного  права  прав  чело,  а  также  других  отраслей

международного права. 
2. Соотношение  международного  права  прав  человека  и  национального  права

Российской Федерации.
3. История развития концепций прав человека. 
4. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека. 
5. Права человека в Новое и Новейшее время. 
6. Естественно-правовая теория прав человека. 
7. Позитивистская теория прав человека. 
8. Религиозные концепции прав человека.

Тема 1.4. Развитие прав человека в ХХ веке
Вопросы для самоподготовки:

9. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав
человека. 

10. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав
человека.

11. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. 
12. Всеобщая  Декларация  прав  человека  1948  г.,  ее  содержание,  история  создания,

историческое значение. 
13. Интернационализация прав человека. 
14. Признание  прав  человека  и  развитие  системы  гарантий  в  послевоенных

конституциях и законодательствах многих стран.
15. Международные пакты 1966 г., их содержание.
16. Начало формирования третьего поколения прав человека.

Раздел 2. Фундаментальные права человека
Тема 2.1. Гражданские и политические права
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и сущность гражданских (личных прав). 
2. Система гражданских прав. 
3. Основные  международные  стандарты  и  нормы  российского  законодательства  о

гражданских правах. 
4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности. 
5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность. 
6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни. 
7. Права,  обеспечивающие  возможности  признания  человека  субъектом  права  и

гарантии равноправия. 
8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие).
9. Понятие и содержание политических прав. 
10. Система политических прав. 
11. Права человека, связанные с управлением страной.

Тема 2.2. Экономические, социальные и культурные права
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Вопросы для самоподготовки:
1. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова.
2. Право на участие в общественной жизни: право на объединения.
3. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные

манифесты.
4. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод.
5. Политические гарантии равноправия.
6. Экономические права. 
7. Право собственности. 
8. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития. 
9. Право  владения  имуществом  в  англосаксонской  и  романо-германской  системах

права. 
10. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление. 
11. Права  трудящихся:  право  на  труд,  свобода  труда,  право  на  справедливые  и

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную
оплату за равный труд. 

Тема 2.3. Коллективные права – права солидарности
Вопросы для самоподготовки:
1. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных

актах. 
2. Права,  обеспечивающие  условия  и  средства  защиты  прав  трудящихся:    право

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку. 
3. Международная организация труда (МОТ).
4. Социальные права человека. 
5. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни. 
6. Право на достойный уровень жизни. 
7. Право на свободу от голода. 
8. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав. 
9. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.  
10. Развитие  пенсионного     законодательства.  
11. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья. 
12. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья. 
13. Система здравоохранения вразных странах мира. 
14. ВОЗ. 

Тема 2.4. Обязанности человека и гражданина
Вопросы для самоподготовки:
1. Право на здоровую окружающую среду. 
2. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека. 
3. Деятельность  ООН,  государственных  органов,  природоохранительных  обществ  и

общественных движений. 
4. Право на отдых и досуг.
5. Понятие коллективных прав
6. Право народов на самоопределение
7. Право на благоприятную окружающую среду
8. Право на развитие
9. Обязанности человека: понятие, содержание и виды. 
10. Обязанности человека и нравственный долг. 
11. Соотношение прав человека и его обязанностей. 
12. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм

их   реализации. 
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13. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   
14. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Общие положения природообустройства.

Тема 1.1Основы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 1.2. Принципы природообустройства.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 2. Основы теории систем
Тема 2.1. Теория систем: значение, понятия, постулаты.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 2.2. Геосистемный подход в природообустройстве.
Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 3. Общие положения о природно-техногенных комплексах.

Тема 3.1. Природно-техногенный комплекс (ПТК).

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 3.2. Виды природно-техногенных комплексов, создаваемых при
природообустройстве и природопользовании.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  4.  Моделирование  и  прогнозирование  природных  и  техногенных
процессов

Тема  4.1.Моделирование:  понятие,  виды  моделей,  требования  к
моделямСпециализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека
онлайн»  http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.
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Тема 4.2. Численные и компьютерные модели.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ 5. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

Тема 5.1.Виды мониторинга

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 5.2. Мониторинг природно-техногенных комплексов природообустройства.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

РАЗДЕЛ  6.  Нормативные  и  экономические  инструменты  создания  природно-
техногенных комплексов

Тема  6.1.Нормативная  документация  в  сфере  природообустройства  и
водопользования

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

Тема 6.2. Экологическая безопасность в ПТК.

Специализированный  класс,  презентации.  ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»
http  ://  biblioclub  .  ru  /  .  Образовательная  платформа  Юрайт  https://urait.ru/.  Полнотекстовая  база
данных периодических изданий https://dlib.eastview.com.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Природно-техногенные комплексы и
основы природообустройства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
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При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует
обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач.

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
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конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В
тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
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терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;  основной  части;
заключения; списка литературы; приложений. 

Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
Требования к основной части реферата: 

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
 Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
 Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
 Объем основной части составляет около 10 страниц. 

Требования к заключению: 
 В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
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 Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной
части. 

Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:  сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 
Критерии оценки реферата 
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных
целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы
выводах. 
По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной
проблеме. 
Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия  темы,
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых
по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2.  Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 
3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.
Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.
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«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание  основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в
целом правильный ответ.
«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
 «Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил не  менее  2/3  всей  работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

 «Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

 титульный лист, содержание доклада; 
 краткое изложение; 
 цели и задачи; 
 изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
 источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
 анализ и толкование полученных в работе результатов; 
 выводы и оценки; 
 библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все  использованные  литературные  источники  сопровождаются  библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами; 
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими

изданиями; 
 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
 названия фирм, учреждений,  организаций и предприятий должны именоваться так,  как

они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.
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Презентация 
Методические материалы к презентациям 
Объём презентации 10 -20 слайдов. 
На титульном слайде должно быть отражено: 

 наименование факультета; 
 тема презентации; 
 фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
 год выполнения работы. 

В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности  представляемого
материала, цели и задачи работы. 

Содержание  презентации должно включать  наиболее  значимый материал  доклада,  а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для
презентации. 

Критерии оценки презентации 
Объём презентации 10 -20 слайдов.
Правильность оформления титульного слайда.
Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и  задач

работы.
Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей;
свободное владение терминологией;
ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
 дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение  выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные

студентом с помощью преподавателя;
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 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:
 Записать дату, тему и цель задания;
 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
 Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и  других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
 Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на  контрольные

вопросы;
 Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
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Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы
сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко.  Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях,  углубляет,  систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).
Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО

доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.
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В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное  изучение

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и
др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения
в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
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программам  высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:
Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).

29



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ 
п/
п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения
изменения

1. Утверждена и введена в действие на заседании 
кафедры охраны природы на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования – бакалавриат по направлению 
подготовки 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование, утвержденным приказом 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 26.05.2020 гг. № 685

Протокол заседания 
кафедры охраны

природы
№ 9

от «25» апреля 2023
года

1.09.2023

2. * Протокол заседания 
Ученого совета 
факультета
№ ____
от «____» ________ 
20____ года

__.__.____

3. * Протокол заседания 
Ученого совета 
факультета
№ ____
от «____» ________ 
20____ года

__.__.____

4. * Протокол заседания 
Ученого совета 
факультета
№ ____
от «____» ________ 
20____ года

__.__.____

30



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

и.о. декана факультета политических и

социальных технологий

__________________ /Пивнева С.В./

«30» мая 2023 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Направление подготовки

20.03.02 «Природообустройство и водопользование»

Направленность

«Экологическая урбанистика»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА
БАКАЛАВРИАТА

Форма обучения

Очная

Москва, 2023 г.

1



2



Методические  материалы  по  дисциплине  (модулю)  «Основы  российской
государственности»  разработаны  на  основании  федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки
20.03.02  Природообустройство  и  водопользование,  утвержденного  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  26.05.2020г.  №685,  учебного  плана  по
основной профессиональной  образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование

Дисциплина  «Основы  российской  государственности»  реализуется  в  соответствии  с
традициями  преподавания  гуманитарных  дисциплин  в  Российском  государственном
социальном университете.

Методические  материалы  по  дисциплине  (модулю)  разработаны  рабочей  группой  в
составе: Афонин Михаил Викторович, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой социально-политических
институтов, процессов и технологий.

Методические  материалы  по  дисциплине  (модулю)  обсуждены  и  утверждены  на
заседании кафедры социально-политических институтов, процессов и технологий.

Протокол № 10 от «30» мая 2023 года.

Заведующий кафедрой 
к.ю.н., доцент М.В. Афонин

(подпись)
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ  И  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное,  последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из  наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции  во  многом  зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации,  подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог.  По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. История государства и права России
Тема 1.1. 
Древнерусское 
государство и 
право IX-XII вв.

Восточные  славяне  в  предгосударственный период.  Соседская
община.  «Военная  демократия».  Социальная  дифференциация
общества.  Протогосударства.  Возникновение  государственности  у
восточных  славян.  Дискуссия  норманистов  и  антинорманистов.
Основные этапы становления  и  развития  Киевской  Руси  и  факторы,
обусловившие своеобразие ее государственных и правовых институтов.
Общественный строй Древней Руси. Структура населения и правовой
статус различных социальных групп. Государственный строй русских
земель  в  IХ—ХII  вв.  Территориальная  организация  Древнерусского
государства. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Высшие и
местные органы власти и управления.  Военная организация  Древней
Руси.  Возникновение  и  развитие  древнерусского  права.  Источники
права:  обычное  право,  Закон  русский,  договоры  Руси  с  Византией,
церковные уставы Владимира I и Ярослава Мудрого, княжеские уставы
и  уставные  грамоты.  Византийские  правовые  источники.  Русская
правда как памятник права. 

Тема 1.2. 
Государство и 
право на Руси в 
XII-XIV вв.

Сущность, причины политической раздробленности Руси в ХII
в.  —  первой  половине  ХVI  в.,  ее  основные  этапы  и  последствия.
Владимирско-Суздальское, Галицко-Волынское и Киевское княжества:
особенности  социальной  структуры  и  феодальных  отношений.
Княжеская  власть.  Состояние  и  развитие  государственно-правовых
институтов.  Новгородская  и  Псковская  феодальные  республики.
Социальная структура. Административно-территориальное устройство.
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Форма правления.  Администрация  и  суд Новгорода  и  Пскова.  Вече.
Совет  господ.  Устройство  вооруженных  сил.  Новгорода.  Развитие
права в русских землях в удельный период. Источники права: обычное
право и нормативно-правовые акты. Новгородская и Псковская судные
грамоты. Кормчая книга. 

Тема 1.3. 
Государство и 
право Московской 
Руси в XV-XVII вв.

Предпосылки  образования  Русского  централизованного
государства. Этапы становления и особенности развития Московского
княжества в XIV в. — первой половине ХVI в. Изменения в социальной
структуре  русского  общества.  Начало  юридического  оформление
крепостного  права.  Развитие  государственного  устройства.  Способы
объединения  земель.  Ликвидация  удельной  системы.  Установление
системы  подданства.  Великое  княжество  Московское  как
раннефеодальная  монархия.  Княжеская  власть.  Боярская  дума  и  ее
правовой статус. Дворцово-вотчинная система управления. Дворцовые
пути.  Возникновение  приказов.  Организация  вооруженных  сил.
Поместная  система.  Изменение  статуса  церкви  и  ее  отношений  с
государством.  Флорентийский  собор  1439  г.  и  ее  политические
последствия.  Автокефалия  Московской церкви.  Освященные соборы.
Стяжатели  и  нестяжатели.  Борьба  с  ересями.  Развитие  русского
феодального права. Частные акты. Источники права. Судебник 1497 г.
как памятник права. 

Становление сословно-представительной монархии в России и
основные этапы ее развития. Правовое положение сословий. Основные
разряды  служилых  людей.  Тяглые  и  нетяглые  сословия.  Развитие
крепостного права. Холопы. Изменения в государственном устройстве.
Расширение  территориальных границ.  Статус  вновь  присоединенных
территорий. Украина в составе Московского царства. Государственные
реформы  середины  ХVI  в.  Опричнина  как  особый  политический
режим.  Органы  власти  и  управления  сословно-представительной
монархии.  Царская  власть.  Династический  кризис.  Смута  в  русском
государстве. Самозванцы. Попытки ограничения власти царя. Первое и
второе народные ополчения, организация власти в них. Боярская Дума.
Земские  соборы,  их структура,  состав,  порядок  созыва.  Приказы,  их
устройство  и  классификация.  Местные  органы  управления  и
самоуправления.  Губные и земские  избы.  Воеводское  управление  на
местах.  Военное  устройство.  Стрелецкое  войско  и  новоприборные
полки.  Казаки.  Изменения  в  положении  церкви  в  государстве.
Учреждение патриаршества. Церковная реформа. Раскол. Соотношение
церковной  и  светской  властей.  Развитие  права.  Источники  права.
Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. Соборное Уложение 1649 г. как свод
феодального права: подготовка, источники, структура.

Тема 1.4. 
Становление и 
развитие 
абсолютной 
монархии в XVIII 
веке

Сущность  абсолютизма  и  его  признаки.  Предпосылки
становления  российского  абсолютизма,  его  особенности  и  этапы
развития. Изменения в сословной организации общества в конце XVII
в. и первой четверти XVIII в. Отмена местничества в 1682 г. Сословно-
правовые  преобразования  при  Петре  Великом.  Развитие  сословного
строя при его приемниках в XVIII в. Статус шляхетства (дворянства).
Указ  о  единонаследии  1714  г.  Манифест  о  даровании  вольности
российскому дворянству 1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785
г.  Положение  духовенства.  Городское  население  и  его  положение  в
сословной  иерархии.  Жалованная  грамота  городам  1785  г.  Развитие
сословного  самоуправления.  Положение  крестьянства.  Развитие
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государственного  устройства  России.  Статус  вновь  присоединенных
земель.  Инкорпорация  их  в  государственно-правовую  систему
Российской  империи.  Юридическое  оформление  абсолютизма  в
России. Изменения в государственном механизме во второй половине
XVII  в.  Ликвидация  сословно-представительных  учреждений.
Изменение  статуса  Боярской  думы.  Реформирование  приказной
системы при Алексее Михайловиче и его преемниках в XVII столетии.
Усиление  централизации  управления.  Государственные  реформы
первой  четверти  XVIII  в.  Императорская  власть.  Реорганизация
центрального и местного аппарата управления. Сенат. Органы надзора:
фискалы  и  прокуратура.  Коллегии.  Генеральный  регламент  1720  г.
Губернские  реформы  и  местная  администрация.  Военная  реформа
Петра  I.  Введение  рекрутской  повинности.  Развитие  и
совершенствование  регулярной  армии  и  флота  Российской  империи.
Политический сыск.  Создание  регулярной полиции.  Табель  о рангах
1722  г.  Судебная  реформа  Петра  I.  Отделение  суда  от  местной
администрации. Сенат как судебная инстанция. Юстиц-коллегия, и ее
функции. Судебные функции коллегий и местных органов управления.
Военно-судебная реформа. Развитие государственной системы России
во  второй  четверти  XVIII  в.  Дворцовые  перевороты  и  попытки
правовых реформ. Изменения в высшем государственном управлении.
Верховный тайный Совет. Кабинет министров. Реорганизация Сената.
Просвещенный  абсолютизм  в  России.  Государственные  реформы
второй  половины  XVIII  в.  Губернская  реформа  1775  г.  Местная
администрация. Реформа судебной системы во второй половине XVIII
в.  Система  сословных  судов.  Реорганизация  полиции.  Устав
благочиния  1782  г.  Изменение  статуса  церкви.  Ликвидация
патриаршества.  Создание  Синода.  Секуляризация  церковных  земель.
Формирование  новой системы права.  Источники  права.  Становление
отраслевого  законодательства.  Попытки  систематизации
законодательства в XVIII в. «Наказ» Екатерины II. Гражданское право.
Правовой  режим  вотчин  и  поместий.  Уголовное  право.  Артикул
Воинский 1715 г.

Тема 1.5. 
Государственный 
механизм и 
систематизация 
законодательства в
первой половине 
XIX века

Факторы,  определившие  преобразование  государственно-
правовой  системы  России  в  первой  половине  ХIХ  в.  Развитие
сословного  строя.  Закрепление  статуса  сословий  в  Своде  законов
Российской империи. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в.
Указ о вольных хлебопашцах 1803 г.,  Указ об обязанных крестьянах
1842 г. Развитие российской государственности в первой половине ХIХ
вв.  Особенности  государственного  управления  и  права  на  окраинах
Российской  империи.  Особенности  организации  государственной
власти и управления на территории Царства Польского и Финляндии.
Реорганизация  государственного  управления.  Органы  верховного  и
подчиненного  управления.  Государственный  совет.  Комитет
министров. Министерства. Собственная его императорского величества
канцелярия.  Министерство  двора.  Правительственный
конституционализм. Проект «Уставной грамоты Российской империи».
Система государственной и политической безопасности: реорганизация
полиции, жандармерия, цензурное законодательство. Развитие армии и
флота.  Возрождение  ополчения.  Военные  поселения.  Изменения  в
судебной  системе.  Учреждение  коммерческих  судов.  Развитие
российского  права.  Систематизация  законодательства.  Полное
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собрание  законов  Российской  империи.  Свод  законов  Российской
империи.  Развитие  частного  права.  Уголовное  право.  Уложение  о
наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  г.  Система
преступлений и наказаний.

Тема 1.6. Реформы 
второй половины 
XIX в. и развитие 
государственно-
правовой системы

Государственно-политический  кризис  1850-х  гг.  Социально-
политические  и  экономические  предпосылки  либеральных  реформ.
Изменения  в  сословном  строе  России.  Подготовка  крестьянской
реформы  1861  г.  Основные  акты.  Статус  свободного  сельского
обывателя.  Временнообязанные  крестьяне.  Административно-
территориальное  устройство  крестьян.  Крестьянская  община,
волостные  учреждения.  Земельная  реформа.  Уставная  грамота.
Мировой посредник.  Выкупная сделка.  Регламентация хозяйственной
деятельности крестьянства. Изменения в государственном устройстве.
Присоединение  Средней  Азии  и  организация  управления  на  ее
территории.  Русская  Америка.  Совершенствование  центрального  и
местного  государственного  аппарата.  Создание  Совета  министров.
Изменения в функционировании центральных ведомств. Изменения в
организации  и  деятельности  полиции,  пенитенциарной  системы.
Финансовая  реформа.  Формирование  всесословного  самоуправления.
Земская  реформа  1864  г.  Городовое  положение  1870  г.  Система
выборов.  Местная  администрация.  Изменения  в  местном
самоуправлении в 90-е гг. Военная реформа, ее сущность и основные
направления.  Реорганизация  военного  управления.  Учреждение
военных округов. Изменение системы комплектования армии и флота.
Устав  о  воинской  повинности  1874  г.  Совершенствование  системы
подготовки военных кадров. Судебная реформа. Судебные уставы 1864
г.  Новая  судебная  организация.  Суд  присяжных.  Формирование
адвокатуры. Уголовный и гражданский процесс по судебным уставам
1864  г.  Цель  и  основное  содержание  военно-судебной  реформы.
Военно-судебный устав 1867 г. Создание постоянных органов военной
юстиции. Судебная контрреформа. Развитие права. Гражданское право
в  условиях  либеральных  реформ.  Возникновение  фабричного
законодательства.  Уголовное  право.  Преступления  и  наказания  по
Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Особые
уголовные законы. Военный устав 1875 г. Военно-морской устав 1886
г.

Тема 1.7. 
Формирование 
ограниченной 
монархии. Свод 
Основных 
Государственных 
законов в редакции
1906 г. Первая 
Российская 
республика: 
февраль-октябрь 
1917 г. 
Конституция 
РСФСР 1918.

Предпосылки социально-экономических и политических реформ
в  начале  ХХ  в.  Революция  1905—1907  гг.  как  важнейший  фактор
преобразований.  Советы  рабочих  депутатов.  Кризис  сословной
организации  общества  и  изменения  его  структуры.  Положение
основных  сословий,  социальных  классов.  Формирование
общественных  организаций  и  политических  партий,  выражающих
интересы  основных  социальных  слоев  общества.  Столыпинская
аграрная  реформа.  Реформирование  государственного  аппарата  в
начале ХХ в. Создание и функционирование Государственной Думы.
Совершенствование законодательства по выборам в Государственную
Думу в 1905—1907 гг.  Изменение статуса  Государственного Совета.
Совет  министров.  Манифест  17  октября  1905  г.  Основные  законы
Российской империи в редакции 23 апреля 1906 г.  Права и свободы
подданных  Российской  империи.  Развитие  системы  полицейских
органов.  Чрезвычайная юстиция.  Военно-полевые суды. Гражданское
право  в  начале  ХХ  в.  Уголовное  уложение  1903  г.  Изменения  в
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государственном и военном управлении в годы первой мировой войны.
Прогрессивный  блок.  Особые  совещаний  по  обороне,  топливу,
транспорту, продовольствию. Союз земств и городов (Земгор). Военно-
промышленные  комитеты.  Изменения  в  гражданском  и  финансовом
праве,  обусловленные обстоятельствами  военного  времени.  Закон  об
усилении  полиции  от  23  октября  1916  г.  Февральская  революция  в
России  в  1917  г.:  причины  и  последствия.  Свержение  монархии.
Изменения в государственном строе. Система двоевластия. Временный
комитет  Государственной  Думы.  Возникновение  Петроградского
Совета  рабочих  и  солдатских  депутатов.  Образование  Временного
правительства.  Взаимоотношения  Советов  с  Временным
правительством  и  его  органами  на  местах.  Демократизация
политической  жизни.  Реорганизация  местного  управления.
Провозглашение республики. Высшие органы государственной власти.
Управление на местах. Армия. Милиция, органы политического сыска.
Правовая  политика  Временного  правительства.  Основные  черты
законодательства.  Новые  избирательные  законы,  законодательство  о
правах  и  свободах.  Состояние  гражданского,  уголовного,
процессуального  права.  Октябрьская  революция  1917  г.  Второй
Всероссийский съезд  Советов рабочих и солдатских депутатов и его
решения. Обращение к рабочим, солдатам и крестьянам. Декрет о мире.
Декрет  о  земле.  Декрет  об  образовании  рабочего  и  крестьянского
правительства.  Борьба  за  распространение  Советской  власти  на  всю
территорию  страны.  Складывание  однопартийной  системы.
Учредительное собрание и его роспуск. Третий Всероссийский съезд
Советов.  Декларация  прав  трудящегося  и  эксплуатируемого  народа.
Развитие  системы  Советов.  Высшие  органы  власти  и  управления.
Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, СНК, народные комиссариаты,
ВСНХ.  Местные  органы  власти  и  управления.  Создание  Рабоче-
крестьянской Красной Армии и Флота, Рабоче-крестьянской милиции и
ВЧК.  Национально-государственное  строительство.  Декларация  прав
народов России. Отделение церкви от государства и школы от церкви.
Правовой статус церкви. Восстановление патриаршества. Разработка и
принятие  Конституции  РСФСР  1918  г.  Основные  положения
Конституции:  структура  органов  власти  и  управления;
взаимоотношения центра и мест; избирательная система.

Тема 1.8. 
Образование 
советской 
республики и 
союзного 
государства. 
Первые советские 
конституции 1918 
г. и 1924 г. 
Развитие 
советского права 
1918 – конец 1920-х
гг.

Гражданская  война  и  иностранная  военная  интервенция  в  России.
Политика «военного коммунизма». Национализация средних и мелких
предприятий,  запрещение  частной  торговли.  Централизация  в
управлении  промышленностью.  Милитаризация  транспорта  и
промышленности.  Всеобщая  трудовая  повинность.  Хлебная
монополия.  Продотряды.  Декрет  СНК  11  января  1919  г.  «О
разверстке».  Карточная  система  распределения.  Чрезвычайные
репрессивные  меры.  Конституционные  и  чрезвычайные  органы
государственной  власти  и  управления  в  годы  гражданской  войны.
Совет  рабоче-крестьянской  обороны.  Ревкомы.  Комбеды.  Развитие
Российской  Федерации.  Особенности  правового  статуса  автономных
образований.  Экономический  и  политический  кризис  начала  1921  г.
Сущность и правовые основы новой экономической политики. Переход
к рыночной экономике и замена прямых административных методов
управления  ею  гражданско-правовым  регулированием.  Основные
направления  осуществления  НЭПа.  Создание  СССР.  Политическая
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борьба по вопросу о форме советской федерации. Конституция СССР
1924  г.  и  национально-государственное  строительство.
Национальногосударственное  размежевание  в  Средней  Азии  и
образование  новых  союзных  республик.  Изменения  в  политической
системе.  Реорганизация  юстиции  и  правоохранительных  органов.
Судебная  реформа  в  РСФСР  1922  г.  Учреждение  прокуратуры  и
адвокатуры.  Создание  Верховного  Суда  СССР  в  1923  г.  Основы
судоустройства и судопроизводства Союза ССР и союзных республик
1924  г.  Упразднение  ВЧК.  Создание  ГПУ  НКВД  РСФСР  и  ОГПУ
СССР. Изменение их полномочий.  Реорганизация  НКВД и милиции.
Военная  реформа.  Переход  на  смешанную  систему  устройства
вооруженных  сил  и  их  сокращение.  Создание  территориально-
милиционной  системы  комплектования.  Реорганизация  военного
управления. Введение единоначалия. Общесоюзный закон о воинской
обязанности  1925  г.  Кодификация  советского  законодательства  в
период НЭПа. Гражданский кодекс 1922 г. Кодекс законов о труде 1922
г.  Регулирование  семейных  отношений.  Земельный  кодекс  РСФСР
1922 г. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг.

Тема 1.9. Развитие 
советского 
государства и 
права 1930-е гг. 
Изменения в 
государственном 
механизме СССР в 
годы Великой 
Отечественной 
войны. 
Нюрнбергский 
процесс: 
источники 
познания и 
историческое 
значение. Развитие 
советского 
государства и 
права 1945 – 1991 
гг.

Факторы,  обусловившие  преобразования  в  государственно-
правовой системе  в  предвоенные  годы.  Реорганизация  политической
системы в 30-е гг. Укрепление однопартийной системы. Утверждение
административно-командной  системы  управления  экономикой,
социальным  и  культурным  строительством.  Проведение
форсированной  индустриализации  и  коллективизация.  Кредитная
реформа  1930—1931  гг.  Подготовка  и  принятие  Конституции  СССР
1936 г. Система органов власти и управления. Коренные изменения в
избирательном праве. Права, свободы и обязанности граждан. Развитие
СССР как союзного государства. Вступление в СССР новых союзных
республик.  Мероприятия  Советского  государства  по  укреплению
обороны  страны.  Реорганизация  органов  управления  в  области
обороны. Переход к кадровой армии. Закон СССР о всеобщей воинской
обязанности 1939 г. Расширение полномочий органов ОГПУ в начале
30-х  гг.  по  применению  внесудебных  репрессий.  Ликвидация
республиканских  НКВД.  Переход  милиции  в  состав  ОГПУ  и
объединение ее в общесоюзном масштабе. Создание в 1934 г. НКВД
СССР. Преобразование ОГПУ в Главное управление государственной
безопасности НКВД СССР. Реорганизация милиции в 30-е гг. Создание
общесоюзной системы исправительно-трудовых лагерей и учреждение
главного управления лагерей (ГУЛАГ). Развитие судебной системы в
СССР.  Новые  принципы  организации  и  деятельности  судебных
органов.  Закон  о  судоустройстве  Союза  ССР  и  союзных  республик
1938  г.  Создание  в  1933  г.  общесоюзной  прокуратуры  Система
внесудебных репрессивных органов. Источники советского права в 30-
е  гг.  Изменения  в  гражданском  праве.  Развитие  колхозного  права.
Примерные уставы сельхозартели 1930 и 1935 гг. Семейное и трудовое
право 1930-1941 гг. Изменения в уголовном праве. Уголовный процесс
в условиях массовых репрессий.

Нападение  фашистской  Германии  на  СССР.  Превращение
страны в единый военный лагерь. Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б)
партийным и советским организациям прифронтовых областей 1941 г.
Правовой  режим  военного  положения  и  осадного  положения.
Перестройка  государственного  аппарата.  Особенности
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функционирования  конституционных органов  власти и  управления  в
годы  войны.  Учреждение  чрезвычайных  органов  партийно-
государственной  власти:  Государственный  комитет  обороны  СССР,
местные  комитеты  обороны,  институт  уполномоченных  ГКО,
Совинформбюро, Чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний
немецко-фашистских  захватчиков.  Национально-государственное
строительство. Закон о поправках к Конституции СССР от 1 февраля
1944  г.  Преобразование  наркоматов  обороны  и  иностранных  дел  из
союзных  в  союзно-республиканские.  Ликвидация  автономных
республик  ряда  репрессированных  народов  и  переселение  их  во
внутренние районы СССР. 18 Примирение государства с церковью и
признание патриотической роли православной церкви, мусульманской
и  иных  конфессий.  Избрание  московского  патриарха  и  создание
духовного  управления  мусульман.  Строительство  Вооруженных  сил.
Учреждение должности Верховного Главнокомандующего и создание
Ставки Верховного Главнокомандования. Реорганизация вооруженных
сил.  Введение  института  военных  комиссаров,  его  последующая
отмена.  Развитие  военного  законодательства.  Реорганизация  органов
внутренних  дел  и  государственной  безопасности  в  годы  войны.
Изменения  в  судебной  системе.  Военные  трибуналы.  Создание
военных  трибуналов  и  органов  военной  прокуратуры  в  местностях,
объявленных  на  военном  положении.  Расширение  их  подсудности.
Военно-полевые  суды.  Правовая  политика  Советского  государства  в
годы войны. Чрезвычайное законодательство.  Основные направления
развития  законодательства  в  годы  Великой  Отечественной  войны:
гражданского,  трудового,  земельного,  колхозного,  семейного,
уголовного и уголовно-процессуального.

Социально-экономические и политические последствия войны.
Переход  от  войны  к  миру  и  восстановление  народного  хозяйства.
Перестройка  государственного  аппарата  после  окончания  Великой
Отечественной  войны.  Упразднение  чрезвычайных  органов  власти  и
восстановление  в  полном  объеме  деятельности  конституционных
органов  власти  и  управления.  Внесение  изменений  в  Конституцию
СССР в 1946 г.  Усиление роли правительства (Совета Министров) и
государственного управленческого аппарата.  Борьба с последствиями
культа личности Сталина. Реформирование госаппарата в конце 50-х —
начале  60-х  гг.  Производственный  и  территориальный  принципы  в
государственном  управлении.  Совнархозы.  Демобилизация
вооруженных  сил.  Организационно-правовые  меры  по  переводу
вооруженных  сил  на  мирное  положение.  Реорганизация  органов
управления  вооруженными  силами.  Сокращение  армии  и  флота  в
начале 60-х гг. Создание ракетных войск стратегического назначения.
Закон  о  воинской  обязанности  1967  г.  Реорганизация
правоохранительных органов, аппарата партийного и государственного
контроля  в  1950  —  1960-е  гг.  Либерализация  режима  и  начало
массовой  реабилитации  необоснованно  репрессированных  по
политическим  мотивам.  Ликвидация  Особого  совещания  при  МВД
СССР  в  1953  г.  Упразднение  МГБ.  Учреждение  КГБ  при  Совете
Министров  СССР.  Национально-государственное  строительство.
Развитие  конституционных  прав  союзных  и  автономных  республик.
Реабилитация ряда народов, подвергшихся репрессиям и депортации в
годы  войны.  Правовое  регулирование  экономики  и  трудовых
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отношений  в  условиях  восстановления  народного  хозяйства  после
второй  мировой  войны.  Изменения  в  гражданском,  трудовом,
колхозном праве. Кодификация советского права в 1950 — 1960- е гг.
Обновление уголовного и процессуального права. Основы уголовного
законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик  1958  г.  Законы
Союза  ССР  об  уголовной  ответственности  за  государственные  и
воинские  преступления  1958  г.  Уголовный  кодекс  РСФСР  1960  г.
Общесоюзные  основы  уголовного  судопроизводства  1958  г.  Основы
гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961 г. и
Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.

Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г.: смещение Хрущева со
всех  постов  и  решение  о  недопустимости  впредь  совмещения  поста
Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР.
Ликвидация  совнархозов  и  восстановление  общесоюзных
промышленных  министерств  и  административно-приказных  методов
управления  промышленностью.  Государственное  управление
экономикой.  Новая  попытка  экономической  реформы.  Принятие
положения о государственном социалистическом предприятии 1965 г.
Централизация управления в рамках ведомств. Разработка и принятие
Конституции СССР 1977 г. Ее основные положения и отражение в ней
идей  общенародного  государства  и  «развитого  социализма».
Восстановление  во  второй  половине  60-х—начале  70-х  годов
общесоюзных  органов  внутренних  дел  и  юстиции.  Образование
Министерства  охраны  общественного  порядка  СССР  в  1966  г.  и
реорганизация  его  в  Министерство  внутренних  дел  СССР  1968  г.
Создание  следственного  аппарата  в  органах  внутренних  дел.
Техническое  переоснащение  органов  внутренних  дел.  Законы  о
Верховном суде СССР, о прокуратуре, адвокатуре и государственном
арбитраже  (1979).  Восстановление  Министерства  юстиции  СССР  и
министерств юстиции союзных и автономных республик и передача им
функций  судебного  управления  1970  г.  Продолжение  кодификации
законодательства.  Ведомственное  нормотворчество.  Вопрос  о  Своде
законов СССР. Основы трудового законодательства СССР и союзных
республик 1970 г. Кодекс законов о труде РСФСР 1973 г. Земельное и
колхозное право.  Примерный устав колхоза 1969 г.  Закон об охране
природы  РСФСР.  Общесоюзные  основы  законодательства  о
здравоохранении, народном образовании, охране памятников истории
и культуры. Общесоюзные основы гражданского судопроизводства и
гражданско-процессуальный  кодекс  РСФСР.  Нарастание  социально-
экономических  и  политических  трудностей.  Попытки  преодолеть
кризисные явления в период «перестройки». Государственно-правовое
обеспечение  курса  на  ускорение  социально-экономического  развития
на основе использования достижений научно-технического прогресса и
укрепления  трудовой  и  общественной  дисциплины.  Ослабление
административно-командных  методов  управления.  Закон  о
государственном  предприятии  1987  г.  Развитие  индивидуальной
трудовой деятельности и кооперации.  Положение о колхозах 1988 г.
Гласность.  Ослабление  идеологического  контроля.  Обновление
кадрового  состава  государственного  и  партийного  аппарата.
Обострение политического кризиса.  XIX конференция КПСС 1988 г.
Реформа политической системы. Внесение изменений в Конституцию
СССР. Учреждение Съезда Советов как высшего органа власти СССР.
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Изменение  статуса  Верховного  Совета  СССР  и  его  Президиума.
Учреждение поста Президента СССР и консультативных органов при
президенте:  Президентский  Совет,  Совет  безопасности,  Совет
Федерации и т.д. Кабинет министров. Отмена ст. 6 Конституции СССР
о руководящей  и  направляющей  роли  КПСС.  Возникновение  новых
политических партий и движений. Ослабление Союза ССР и власти его
союзных  органов.  Межнациональные  конфликты.  Нарастание
центробежных  тенденций.  Попытки  противостоять  этим  тенденциям
конституционным  путем  (Закон  о  разделении  компетенции  между
Союзом и республиками, Закон о порядке выхода субъектов федерации
из  состава  Союза),  а  также  силовыми  методами.  Декларация  о
государственном  суверенитете  России  от  12  июня  1990  г.
Провозглашение союзными и автономными республиками деклараций
о  суверенитете.  «Война  законов».  Учреждение  съезда  Советов
Российской Федерации и поста Президента  России.  Выборы первого
президента  России  12  июня  1991  г.  «Ново-Огаревский  процесс».
Подготовка  нового  союзного  договора.  События  августа  1991  г.
Государственный  комитет  по  чрезвычайному  положению.  Запрет
КПСС.  Изменения  в  союзном  госаппарате.  Подчинение  союзных
ведомств, Центрального банка и вооруженных сил юрисдикции России.
Распад СССР. Беловежское соглашение и Алма-Атинская декларация
1991  г.  о  денонсации  союзного  договора  и  создании  Содружества
независимых государств.

РАЗДЕЛ 2. Политическое устройство РФ
Тема 2.1. 
Конституция 
Российской 
Федерации и ее 
развитие

Понятие,  сущность,  юридическая  природа,  функции  и  виды
Конституции.  Характеристика  Конституции  РФ.  Юридические
свойства  Конституции  Российской  Федерации.  Социально
политическая  сущность  Конституции  Российской  Федерации  1993  г.
Порядок  пересмотра  Конституции  РФ  и  принятия  конституционных
поправок.  Конституция  и  конституционное  право.  Конституция  и
международное  право.  Конституционализм  в  современной  России.
Конституционность  и  конституционный  порядок.  Толкование
Конституции  Российской  Федерации:  понятие,  виды,  порядок
осуществления. Охрана и защита Конституции Российской Федерации.
Охрана и защита Конституции. Конституции и уставы субъектов РФ.

Тема 2.2. 
Народовластие – 
основа 
конституционного 
строя Российской 
Федерации

Понятие  и  формы  демократии.  Концепции  содержания
конституционно  правовой  категории  «демократия».  Проблемы
определения демократии как народовластия. Виды публичной власти.
Теория народного суверенитета. Непосредственная и представительная
демократия.  Понятие  непосредственной  демократии  и  ее  место  в
системе  народовластия.  Достоинства  и  недостатки  непосредственной
демократии.  Виды  институтов  непосредственной  демократии:  а)
Референдум. Понятие и виды референдума. Конституционно правовое
регулирование  референдума  в  РФ.  Субъекты  права  на  референдум.
Вопросы референдума, основные стадии референдумного процесса. б)
Иные  формы  непосредственной  демократии:  опросы  и  публичные
слушания;  наказы избирателей;  отчеты депутатов;  отзыв депутатов и
выборных  должностных  лиц;  общие  собрания  и  сходы  граждан;
правотворческая  (законодательная)  инициатива;  обращения  граждан;
собрания и публичные мероприятия.  Представительная демократия в
системе народовластия. Понятие и виды представительной демократии.
Императивный,  свободный,  полусвободный  мандаты  депутатов.
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Достоинства  и  недостатки  представительной  демократии.
Соотношение  непосредственной  и  представительной  демократии.
Взаимоотношения  личности  и  государства.  Человек,  его  права  и
свободы – высшая ценность.  Основные концепции взаимоотношений
личности  и  государства:  естественно  правовая  и  позитивная.  Роль
гуманистического начала в Конституции Российской Федерации и его
влияние  на  развитие  России.  Человек  –  полноправный  субъект  в
отношениях  с  государством.  Толкование  статьи  2  Конституции
Российской  Федерации  Конституционным  Судом  Российской
Федерации.

Тема 2.3. Россия – 
федеративное 
государство

Конституционно-правовая  природа  России  как  федеративного
государства.  Асимметричность  Российской  Федерации.  Перспективы
приближения  России  к  симметричной  федерации.  Конституционные
принципы  федеративного  устройства  Российской  Федерации.
Приоритет  прав  человека.  Национально-территориальный  и
территориальный  принципы  построения  Российской  Федерации.
Государственная  целостность  Российской  Федерации.  Единство
системы  государственной  власти  Российской  Федерации.
Разграничение  предметов  ведения  и  полномочий  между  органами
государственной  власти  Российской  Федерации  и  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации.
Равноправие  и  самоопределение  народов  Российской  Федерации.
Равноправие субъектов Российской Федерации. Проблемы реализации
конституционных  принципов  Российской  Федерации.  Договоры  о
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти
субъектов  Российской  Федерации.  Передача  осуществления  части
полномочий федеральных органов  исполнительной власти  и  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации.  Порядок
разрешения  споров  о  компетенции  между  федеральными  органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов
Российской  Федерации.  Конституционно-правовые  признаки  России
как федеративного  государства.  Суверенитет  Российской Федерации.
Конституционные  гарантии  суверенитета  Российской  Федерации.
Территория  Российской  Федерации.  Государственная  граница
Российской  Федерации.  Правовой  статус  территории  Российской
Федерации и ее границ. Порядок изменения границ между субъектами
Российской Федерации. Единое гражданство в Российской Федерации.
Федеральная система государственной власти.  Система федерального
законодательства.  Международная  правосубъектность  Российской
Федерации.  Экономическая  основа  суверенитета  Российской
Федерации. Федеральная государственная собственность и ее объекты.
Единство денежной и кредитной системы. Единство Вооруженных Сил
Российской Федерации. Государственный язык Российской Федерации.
Декларация  о  языках  народов  России.  Закон  о  языках  народов
Российской  Федерации.  Государственные  символы  Российской
Федерации (герб, флаг и гимн). Столица Российской Федерации и ее
статус.  Компетенция  Российской  Федерации  в  сфере  ее
исключительного  ведения.  Полномочия  Российской  Федерации  по
предметам  совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов
Российской Федерации.

Тема 2.4. Значение  выборов  в  демократическом  государстве.  Понятие
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Избирательное 
право Российской 
Федерации

избирательного  права  в  субъективном  и  объективном  смыслах.
Понятие  избирательной  системы.  Мажоритарная  избирательная
система  и  ее  разновидности.  Пропорциональная  избирательная
система.  Смешанная  избирательная  система.  Соотношение
избирательного  права  и  избирательной  системы.  Источники
избирательного  права.  Принципы  избирательного  права.  Российской
Федерации.  Понятие  всеобщего  избирательного  права.  Активное  и
пассивное  избирательное  право.  Избирательные  цензы.  Понятие  и
гарантии  равного  избирательного  права.  Понятие  прямого
избирательного права. Многостепенные и косвенные выборы. Тайное
голосование:  понятие  и  гарантии.  Состязательность  выборов.
Свободное  и  добровольное  участие  граждан  в  выборах  Российской
Федерации. Проблемы абсентеизма. Регулярность проведения выборов
органов государственной власти. Избирательный процесс:  понятие и
основные  стадии;   назначение  выборов;   избирательные  округа  и
избирательные  участки:  понятие,  виды,  порядок  образования;  
избирательные  комиссии:  виды,  состав,  порядок  образования,
компетенция,  порядок  деятельности;   выдвижение,  регистрация  и
правовой  статус  зарегистрированного  кандидата;   предвыборная
агитация;  финансирование выборов;  порядок голосования, подсчета
голосов  избирателей,  установление  результатов  выборов  и  их
опубликование. Обжалование нарушений избирательных прав граждан.
Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. Правовые
позиции Конституционного Суда России по вопросам избирательного
права.  Решения  судов  общей  юрисдикции  по  вопросам  выборов.
Проблемы совершенствования избирательного права и избирательного
процесса.

Тема 2.5. 
Президент 
Российской 
Федерации

Место  и  роль  Президента  Российской  Федерации  в  системе
органов  государственной  власти.  Конституционная  характеристика
Президента Российской Федерации как главы государства. Требования,
предъявляемые  к  кандидату  на  должность  Президента  Российской
Федерации.  Срок  полномочий  Президента  Российской  Федерации.
Выборы Президента Российской Федерации и порядок вступления его
в  должность.  Принесение  присяги.  Неприкосновенность  Президента
Российской  Федерации.  Основания  прекращения  исполнения
полномочий Президента Российской Федерации. Основания и порядок
отрешения  Президента  Российской  Федерации  от  должности.
Основные  функции  и  полномочия  Президента  РФ.  Президент  РФ  –
гарант  Конституции  РФ.  Обеспечение  Президентом  согласованного
функционирования всех органов государственной власти. Полномочия
Президента по формированию государственных органов. Полномочия
Президента в области обороны страны и обеспечения ее безопасности.
Полномочия  Президента  в  области  внешней  политики.  Полномочия
Президента  в  области  правового  статуса  личности.  Полномочия
Президента  РФ  в  условиях  военного  и  чрезвычайного  положения.
Взаимодействие  Президента  РФ  со  всеми  ветвями  власти  на
федеральном  уровне.  Президент  и  органы  государственной  власти
субъектов  РФ.  Президент  РФ  и  органы  местного  самоуправления.
Правовые акты Президента РФ. Указы и распоряжения Президента РФ,
их правовая природа. Послания Президента Федеральному Собранию
РФ.  Организация  работы  Президента  РФ.  Органы,  содействующие
Президенту Российской Федерации в осуществлении его полномочий:
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Администрация  Президента  Российской  Федерации,  Совет
безопасности  Российской  Федерации,  Государственный  Совет.
Правовые позиции  Конституционного  Суда  РФ по  вопросам статуса
Президента РФ.

Тема 2.6. 
Федеральное 
Собрание 
Российской 
Федерации

Понятие  парламента  и  парламентаризма,  его  признаки  и
тенденции.  Федеральное  Собрание  –  парламент  Российской
Федерации: конституционная характеристика. Функции Федерального
Собрания Российской Федерации: законодательная, представительная,
контрольная.  Структура  Федерального  Собрания  Российской
Федерации:  Совет  Федерации  и  Государственная  Дума.
Государственная  Дума:  состав,  порядок  выборов  депутатов.
Полномочия  Государственной  Думы.  Структура  и  органы
Государственной  Думы.  Аппарат  Государственной  Думы.  Порядок
работы Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы. Совет
Федерации.  Состав  и  формирование  Совета  Федерации.  Органы  и
должностные  лица  Совета  Федерации.  Аппарат  Совета  Федерации.
Полномочия  Совета  Федерации.  Порядок  проведения  сессий  и
заседаний  Совета  Федерации.  «Правительственный  час».
Парламентский  запрос  Совета  Федерации.  Парламентские  слушания.
Законодательный  процесс  в  Федеральном  Собрании  РФ:  понятие,
значение, основные стадии. Законодательная инициатива, ее субъекты.
Обсуждение законопроектов  и  их принятие  Государственной Думой.
Рассмотрение Советом Федерации законов, принятых Государственной
Думой. Вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению Советом
Федерации. Отклонение федерального закона Советом Федерации и его
повторное рассмотрение Государственной Думой. Порядок разрешения
разногласий  между  палатами.  Подписание  и  обнародование
федеральных  законов  Президентом  Российской  Федерации.
Отклонение Президентом Российской Федерации федеральных законов
и  повторное  рассмотрение  Государственной  Думой  и  Советом
Федерации законов, отклоненных Президентом Российской Федерации.
Особенности  принятия  федеральных  конституционных  законов  и
законов  о  конституционных  поправках.  Конституционно  правовой
статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации:
понятие и структура. Императивный мандат члена Совета Федерации и
свободный мандат депутата Государственной Думы. Срок полномочий
члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Основания
и  порядок  досрочного  прекращения  полномочий  члена  Совета
Федерации, депутата Государственной Думы. Ограничения, связанные
со  статусом  депутата  Государственной  Думы  и  члена  Совета
Федерации.  Формы деятельности  члена  Совета  Федерации,  депутата
Государственной Думы. Права и обязанности члена Совета Федерации,
депутата  Государственной  Думы.  Гарантии  статуса  члена  Совета
Федерации,  депутата  Государственной  Думы:  материальные,
социальные,  юридические.  Неприкосновенность  члена  Совета
Федерации,  депутата  Государственной Думы.  Ответственность  члена
Совета Федерации, депутата Государственной Думы.

Тема 2.7. 
Правительство 
Российской 
Федерации 

Понятие  и  правовой  статус  исполнительной  власти.
Конституционно  правовая  характеристика  Правительства  Российской
Федерации.  Место  Правительства  Российской  Федерации  в  системе
федеральных  органов  государственной  власти.  Взаимоотношения
Правительства  РФ  с  Президентом  РФ.  Взаимоотношения

17



Правительства РФ и исполнительных органов государственной власти
субъектов  РФ.  Взаимоотношения  Правительства  РФ и Федерального
Собрания  РФ.  Взаимоотношения  Правительства  РФ  и  органов
судебной власти РФ Порядок формирования, состав и срок полномочий
Правительства РФ. Полномочия Правительства Российской Федерации:
общие;  в  сфере  экономики;  в  сфере  бюджетной,  финансовой,
кредитной и денежной политики; в социальной сфере; в сфере науки,
культуры,  образования;  в  сфере  природопользования  и  охраны
окружающей среды; в  сфере обеспечения  законности,  прав  и свобод
граждан,  борьбы  с  преступностью;  по  обеспечению  обороны  и
государственной  безопасности  Российской  Федерации;  в  сфере
внешней политики и международных отношений и иные полномочия.
Правовые  акты  Правительства  Российской  Федерации.  Организация
деятельности  Правительства  Российской  Федерации.  Председатель,
заместители  Председателя,  федеральные  министры:  порядок
назначения  и  полномочия.  Заседания  Правительства  Российской
Федерации.  Ответственность  Правительства  РФ.  Отставка
Правительства  Российской  Федерации  и  сложение  Правительством
Российской Федерации своих полномочий.

Тема 2.8. 
Конституционные 
основы судебной 
власти в 
Российской 
Федерации

Судебная  власть  в  системе  разделения  властей.
Взаимоотношения  судов  с  органами  законодательной  и
исполнительной власти. Судейское сообщество и его органы. Судебная
система РФ. Особенности судебной системы РФ. Порядок создания и
упразднения  судов.  Требования  к  кандидатам  на  должность  судьи.
Порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий судей,
председателей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Срок
полномочий  судей.  Конституционные  принципы  правосудия.
Формирование  и  конституционное  закрепление  основных принципов
правосудия.  Принцип  осуществления  правосудия  только  судом.
Независимость  судей.  Неприкосновенность  судей.  Несменяемость
судей.  Равенство  всех  перед  законом  и  судом.  Презумпция
невиновности.  Состязательность  и  равноправие  сторон.  Гласность
судебного  процесса.  Участие  граждан  в  отправлении  правосудия.
Конституционный  Суд  РФ.  Место  Конституционного  Суда  РФ  в
судебной  системе  РФ.  Компетенция  Конституционного  Суда  РФ.
Состав,  порядок  формирования  и  структура  Конституционного  Суда
РФ. Конституционно правовой статус  судьи Конституционного Суда
РФ.  Аппарат  Конституционного  Суда  РФ.  Участники  процесса.
Основные  принципы  конституционного  судопроизводства.  Принцип
независимости  Конституционного  Суда  РФ.  Коллегиальность.
Гласность.  Устность  разбирательства  в  Конституционном  Суде  РФ.
Язык судопроизводства в Конституционном Суде РФ. Непрерывность
судебного заседания в Конституционном Суде РФ. Состязательность и
равноправие  сторон  в  Конституционном  Суде  РФ.  Стадии
конституционного  судопроизводства  и  общие  правила  рассмотрения
дел  в  Конституционном  Суде  РФ.  Решения  Конституционного  Суда
РФ, виды и их юридическая сила. Конституционные (уставные) суды
субъектов  РФ:  понятие  и  компетенция.  Правовое  регулирование
статуса  конституционных  (уставных)  судов  субъектов  РФ.  Формы
взаимодействия  Конституционного  суда  РФ  с  конституционными
(уставными)  судами  субъектов  РФ.  Конституционно-правовые
проблемы совершенствования судебной власти.
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Тема 2.9. 
Конституционные 
основы местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации

Понятие  местного  самоуправления,  его  назначение,  принципы,
функции  и  система  органов.  Система  местного  самоуправления.
Полномочия  местного  самоуправления.  Конституционные  гарантии
местного самоуправления. Правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации по проблемам местного самоуправления.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного  лица.  Для проведения  игр  с  исполнением  роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности  других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности  и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического  и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр.  Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде

19



предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда  надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций.  Конкретная ситуация – это любое событие,  которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно  созданные,  содержащие  значительные элемент  условности  при  отражении  в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие  знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг  –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является  форум,  где  каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками  дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
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Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака,  англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности  для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ

Тема 1.1. Древнерусское государство и право IX-XII вв.
Вопросы для самоподготовки:

1. Восточные славяне в предгосударственный период. 
2. Возникновение государственности у восточных славян. 
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3. Дискуссия норманистов и антинорманистов. 
4. Основные  этапы  становления  и  развития  Киевской  Руси  и  факторы,

обусловившие своеобразие ее государственных и правовых институтов. 
5. Общественный строй Древней Руси. 
6. Структура населения и правовой статус различных социальных групп. 
7. Государственный строй русских земель в IХ—ХII вв. 
8. Территориальная организация Древнерусского государства. 
9. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. 
10. Высшие и местные органы власти и управления.
11. Военная организация Древней Руси. 
12. Возникновение и развитие древнерусского права. 
13. Источники права: обычное право, Закон русский, договоры Руси с Византией.
14. Источники  права:  церковные  уставы  Владимира  I  и  Ярослава  Мудрого,

княжеские уставы и уставные грамоты. 
15. Русская правда как памятник права. 

Тема 1.2. Государство и право на Руси в XII-XIV вв.
Вопросы для самоподготовки:

1. Сущность,  причины  политической  раздробленности  Руси  в  ХII  в.  —  первой
половине ХVI в., ее основные этапы и последствия. 

2. Владимирско-Суздальское,  Галицко-Волынское  и  Киевское  княжества:
особенности социальной структуры и феодальных отношений. 

3. Княжеская власть. 
4. Состояние и развитие государственно-правовых институтов. 
5. Новгородская  и  Псковская  феодальные  республики.  Социальная  структура.

Административно-территориальное устройство. Форма правления. 
6. Администрация и суд Новгорода и Пскова. Вече. Совет господ. 
7. Устройство вооруженных сил. Новгорода. 
8. Развитие права в русских землях в удельный период. 
9. Источники права: обычное право и нормативно-правовые акты. 
10. Новгородская и Псковская судные грамоты. Кормчая книга. 

Тема 1.3. Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв.
Вопросы для самоподготовки:

11. Предпосылки образования Русского централизованного государства. 
12. Этапы становления и особенности развития Московского княжества в XIV в. —

первой половине ХVI в. 
13. Развитие государственного устройства. 
14. Способы  объединения  земель.  Ликвидация  удельной  системы.  Установление

системы подданства. 
15. Великое княжество Московское как раннефеодальная монархия. 
16. Княжеская  власть.  Боярская  дума  и  ее  правовой статус.  Дворцово-вотчинная

система управления. 
17. Возникновение приказов. 
18. Судебник 1497 г. как памятник права. 
19. Становление сословно-представительной монархии в России и основные этапы

ее развития. 
20. Правовое положение сословий. 
21. Государственные реформы середины ХVI в. 
22. Опричнина как особый политический режим
23. Судебник 1550 г. 
24. Стоглав 1551 г. 
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25. Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права: подготовка, источники,
структура.

Тема 1.4. Становление и развитие абсолютной монархии в XVIII веке
Вопросы для самоподготовки:

1. Сущность абсолютизма и его признаки. 
2. Предпосылки становления российского абсолютизма, его особенности и этапы

развития. 
3. Изменения  в  сословной  организации  общества  в  конце  XVII  в.  и  первой

четверти XVIII в. 
4. Указ о единонаследии 1714 г. 
5. Юридическое оформление абсолютизма в России. 
6. Изменения  в  государственном  механизме  во  второй  половине  XVII  в.

Ликвидация сословно-представительных учреждений. 
7. Государственные реформы первой четверти XVIII в. 
8. Артикул Воинский 1715 г.
9. Табель о рангах 1722 г. 
10. Судебная реформа Петра I. 
11. Просвещенный абсолютизм в России. 
12. Государственные реформы второй половины XVIII в. 
13. Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762 г. 
14. Жалованная грамота дворянству 1785 г. 
15. Жалованная грамота городам 1785 г. 
16. Губернская реформа 1775 г. 
17. Устав благочиния 1782 г. 

Тема  1.5.  Государственный  механизм  и  систематизация  законодательства  в
первой половине XIX века

Вопросы для самоподготовки:
1. Факторы,  определившие  преобразование  государственно-правовой  системы

России в первой половине ХIХ в. 
2. Закрепление статуса сословий в Своде законов Российской империи. 
3. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в. 
4. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г., Указ об обязанных крестьянах 1842 г. 
5. Развитие российской государственности в первой половине ХIХ вв. 
6. Система  государственной  и  политической  безопасности:  реорганизация

полиции, жандармерия, цензурное законодательство. 
7. Развитие армии и флота. Возрождение ополчения. Военные поселения. 
8. Изменения в судебной системе. Учреждение коммерческих судов. 
9. Развитие российского права. Систематизация законодательства. 
10. Свод законов Российской империи. 

Тема 1.6. Реформы второй половины XIX в. и развитие государственно-правовой
системы

Вопросы для самоподготовки:
1. Государственно-политический кризис 1850-х гг. 
2. Социально-политические и экономические предпосылки либеральных реформ. 
3. Подготовка крестьянской реформы 1861 г. Основные акты. 
4. Статус  свободного  сельского  обывателя.  Временнообязанные  крестьяне.

Административно-территориальное устройство крестьян. Крестьянская община,
волостные учреждения. 

5. Земская реформа 1864 г. 
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6. Городовое положение 1870 г. 
7. Военная  реформа,  ее  сущность  и  основные  направления.  Реорганизация

военного управления. Устав о воинской повинности 1874 г. 
8. Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г. Новая судебная организация. Суд

присяжных. Формирование адвокатуры. 
9. Уголовный и гражданский процесс по судебным уставам 1864 г. 
10. Цель и основное содержание военно-судебной реформы. Военно-судебный устав

1867 г. Создание постоянных органов военной юстиции. 
11. Гражданское право в условиях либеральных реформ. 
12. Возникновение фабричного законодательства. 
13. Уголовное  право.  Преступления  и  наказания  по  Уложению  о  наказаниях

уголовных и исправительных 1885 г. Особые уголовные законы. 
14. Военный устав 1875 г. Военно-морской устав 1886 г.
15. Изменения в местном самоуправлении в 90-е гг. 

Тема  1.7.  Формирование  ограниченной  монархии.  Свод  Основных
Государственных законов в редакции 1906 г. Первая Российская республика: февраль-
октябрь 1917 г. Конституция РСФСР 1918.

Вопросы для самоподготовки:
1. Предпосылки социально-экономических и политических реформ в начале ХХ в.

Революция 1905—1907 гг. как важнейший фактор преобразований. 
2. Кризис сословной организации общества и изменения его структуры. 
3. Столыпинская аграрная реформа. 
4. Реформирование государственного аппарата в начале ХХ в. 
5. Создание и функционирование Государственной Думы. 
6. Совершенствование законодательства  по выборам в Государственную Думу в

1905—1907 гг. Изменение статуса Государственного Совета. Совет министров. 
7. Манифест 17 октября 1905 г.
8. Основные законы Российской империи в редакции 23 апреля 1906 г. 
9. Права и свободы подданных Российской империи. 
10. Февральская революция в России в 1917 г.: причины и последствия. Свержение

монархии. Изменения в государственном строе. 
11. Октябрьская революция 1917 г. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и

солдатских  депутатов  и  его  решения.  Обращение  к  рабочим,  солдатам  и
крестьянам. 

12. Декрет о мире. 
13. Декрет о земле. 
14. Борьба за распространение Советской власти на всю территорию страны. 
15. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. 

Тема  1.8.  Образование  советской  республики  и  союзного  государства.  Первые
советские конституции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – конец 1920-х гг.

Вопросы для самоподготовки:
1. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России. 
2. Политика  «военного  коммунизма».  Декрет  СНК  11  января  1919  г.  «О

разверстке». 
3. Экономический и политический кризис начала 1921 г. 
4. Сущность и правовые основы новой экономической политики. 
5. Создание СССР. 
6. Конституция СССР 1924 г. и национально-государственное строительство. 
7. Гражданский кодекс 1922 г. 
8. Кодекс законов о труде 1922 г. 
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9. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. 
10. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг.

Тема  1.9.  Развитие  советского  государства  и  права  1930-е  гг.  Изменения  в
государственном  механизме  СССР  в  годы  Великой  Отечественной  войны.
Нюрнбергский  процесс:  источники  познания  и  историческое  значение.  Развитие
советского государства и права 1945 – 1991 гг.

Вопросы для самоподготовки:
1. Реорганизация  политической  системы  в  30-е  гг.  Укрепление  однопартийной

системы. 
2. Подготовка и принятие Конституции СССР 1936 г. Система органов власти и

управления.  Коренные  изменения  в  избирательном  праве.  Права,  свободы  и
обязанности граждан. 

3. Развитие СССР как союзного государства. 
4. Источники советского права в 30-е гг. Изменения в гражданском праве. 
5. Развитие колхозного права. Примерные уставы сельхозартели 1930 и 1935 гг. 
6. Семейное и трудовое право 1930-1941 гг. 
7. Изменения  в  уголовном  праве.  Уголовный  процесс  в  условиях  массовых

репрессий.
8. Нападение фашистской Германии на СССР. 
9. Правовая  политика  Советского  государства  в  годы  войны.  Чрезвычайное

законодательство. 
10. Социально-экономические и политические последствия войны. 
11. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г. 
12. Борьба с последствиями культа личности Сталина. 
13. Реформирование госаппарата в конце 50-х — начале 60-х гг. Совнархозы.
14. Кодификация советского права в 1950 — 1960- е гг. 
15. Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г.:  смещение Хрущева со всех постов и

решение  о  недопустимости  впредь  совмещения  поста  Первого  секретаря  ЦК
КПСС и Председателя Совета Министров СССР. 

16. Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. 
17. Ослабление  административно-командных  методов  управления.  Закон  о

государственном  предприятии  1987  г.  Развитие  индивидуальной  трудовой
деятельности и кооперации. Положение о колхозах 1988 г. Гласность. 

18. Ослабление  идеологического  контроля.  Обновление  кадрового  состава
государственного и партийного аппарата. 

19. Отмена ст. 6 Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС.
Возникновение новых политических партий и движений. 

20. Ослабление  Союза  ССР  и  власти  его  союзных  органов.  Межнациональные
конфликты. 

21. Декларация  о  государственном  суверенитете  России  от  12  июня  1990  г.
Провозглашение  союзными  и  автономными  республиками  деклараций  о
суверенитете. «Война законов». 

22. Учреждение съезда Советов Российской Федерации и поста Президента России.
Выборы первого президента России 12 июня 1991 г. 

23. «Ново-Огаревский процесс». Подготовка нового союзного договора. 
24. События  августа  1991  г.  Государственный  комитет  по  чрезвычайному

положению. Запрет КПСС. Изменения в союзном госаппарате. 
25. Беловежское  соглашение  и  Алма-Атинская  декларация  1991  г.  о  денонсации

союзного договора и создании Содружества независимых государств.
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РФ

Тема 2.1. Конституция Российской Федерации и ее развитие 
Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие, сущность, юридическая природа, функции и виды Конституции. 
2. Характеристика Конституции РФ. 
3. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 
4. Социально политическая сущность Конституции Российской Федерации 1993 г. 
5. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 
6. Толкование  Конституции  Российской  Федерации:  понятие,  виды,  порядок

осуществления. 
7. Охрана и защита Конституции Российской Федерации. 

Тема 2.2. Народовластие – основа конституционного строя Российской Федерации 
Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие и формы демократии. 
2. Концепции содержания конституционно правовой категории «демократия». 
3. Проблемы определения демократии как народовластия. 
4. Теория народного суверенитета. 
5. Непосредственная и представительная демократия. 
6. Представительная демократия в системе народовластия. 
7. Достоинства и недостатки представительной демократии. 
8. Основные  концепции  взаимоотношений  личности  и  государства:  естественно

правовая и позитивная. 
9. Роль  гуманистического  начала  в  Конституции  Российской  Федерации  и  его

влияние на развитие России. 
10. Человек  –  полноправный  субъект  в  отношениях  с  государством.  Толкование

статьи  2  Конституции  Российской  Федерации  Конституционным  Судом
Российской Федерации.

Тема 2.3. Россия – федеративное государство 
Вопросы для самоподготовки:

1. Конституционно-правовая природа России как федеративного государства. 
2. Асимметричность Российской Федерации. 
3. Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации. 
4. Национально-территориальный  и  территориальный  принципы  построения

Российской Федерации. 
5. Государственная целостность Российской Федерации. 
6. Единство системы государственной власти Российской Федерации. 
7. Разграничение  предметов  ведения  и  полномочий  между  органами

государственной  власти  Российской  Федерации  и  органами  государственной
власти субъектов Российской Федерации. 

8. Договоры  о  разграничении  предметов  ведения  и  полномочий  между
федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации. 

9. Передача  осуществления  части  полномочий  федеральных  органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. 

10. Порядок  разрешения  споров  о  компетенции  между  федеральными  органами
государственной  власти  и  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации. 

11. Государственный язык Российской Федерации. 
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12. Декларация о языках народов России. 
13. Закон о языках народов Российской Федерации. 
14. Государственные символы Российской Федерации (герб, флаг и гимн). 
15. Столица Российской Федерации и ее статус. 

Тема 2.4. Избирательное право Российской Федерации
Вопросы для самоподготовки:

1. Значение выборов в демократическом государстве. 
2. Понятие избирательного права в субъективном и объективном смыслах. 
3. Понятие избирательной системы. 
4. Мажоритарная избирательная система и ее разновидности. 
5. Пропорциональная избирательная система. 
6. Смешанная избирательная система. 
7. Принципы избирательного права Российской Федерации. 
8. Избирательный процесс
9. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 
10. Проблемы  совершенствования  избирательного  права  и  избирательного

процесса.

Тема 2.5. Президент Российской Федерации
Вопросы для самоподготовки:

1. Место  и  роль  Президента  Российской  Федерации  в  системе  органов
государственной власти. 

2. Конституционная характеристика Президента Российской Федерации как главы
государства. 

3. Президент РФ – гарант Конституции РФ. 
4. Полномочия Президента по формированию государственных органов. 
5. Полномочия  Президента  в  области  обороны  страны  и  обеспечения  ее

безопасности. 
6. Полномочия Президента в области внешней политики. 
7. Полномочия Президента в области правового статуса личности. 
8. Полномочия Президента РФ в условиях военного и чрезвычайного положения. 
9. Взаимодействие  Президента  РФ  со  всеми  ветвями  власти  на  федеральном

уровне. 
10. Президент и органы государственной власти субъектов РФ. 
11. Президент РФ и органы местного самоуправления. 
12. Правовые акты Президента РФ. 
13. Указы и распоряжения Президента РФ, их правовая природа. 
14. Послания Президента Федеральному Собранию РФ. 
15. Органы,  содействующие Президенту Российской Федерации в осуществлении

его  полномочий:  Администрация  Президента  Российской  Федерации,  Совет
безопасности Российской Федерации, Государственный Совет. 

Тема 2.6. Федеральное Собрание Российской Федерации
Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции. 
2. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации:  конституционная

характеристика. 
3. Функции  Федерального  Собрания  Российской  Федерации:  законодательная,

представительная, контрольная. 
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4. Структура Федерального Собрания Российской Федерации: Совет Федерации и
Государственная Дума. 

5. Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов. 
6. Полномочия Государственной Думы. 
7. Структура и органы Государственной Думы. 
8. Совет Федерации. 
9. Состав и формирование Совета Федерации. 
10. Органы и должностные лица Совета Федерации. 
11. Полномочия Совета Федерации. 
12. Законодательный  процесс  в  Федеральном  Собрании  РФ:  понятие,  значение,

основные стадии. 
13. Законодательная инициатива, ее субъекты. 
14. Права и обязанности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы.
15. Ответственность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы.

Тема 2.7. Правительство Российской Федерации 
Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие и правовой статус исполнительной власти. 
2. Конституционно  правовая  характеристика  Правительства  Российской

Федерации.  Место  Правительства  Российской  Федерации  в  системе
федеральных органов государственной власти. 

3. Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ. 
4. Взаимоотношения  Правительства  РФ  и  исполнительных  органов

государственной власти субъектов РФ. 
5. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ. 
6. Взаимоотношения Правительства РФ и органов судебной власти РФ. 
7. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ. 
8. Полномочия Правительства Российской Федерации. 
9. Правовые акты Правительства Российской Федерации. 
10. Председатель,  заместители  Председателя,  федеральные  министры:  порядок

назначения и полномочия. 
11. Заседания Правительства Российской Федерации. 
12. Ответственность Правительства РФ. 
13. Отставка  Правительства  Российской  Федерации  и  сложение  Правительством

Российской Федерации своих полномочий.

Тема 2.8. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
Вопросы для самоподготовки:

1. Судебная власть в системе разделения властей. 
2. Взаимоотношения судов с органами законодательной и исполнительной власти. 
3. Особенности судебной системы РФ. 
4. Конституционные принципы правосудия. 
5. Участие граждан в отправлении правосудия. 
6. Конституционный Суд РФ. 
7. Место Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ. 
8. Компетенция Конституционного Суда РФ. 
9. Состав, порядок формирования и структура Конституционного Суда РФ. 
10. Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной власти.

Тема  2.9.  Конституционные  основы  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации

Вопросы для самоподготовки:
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1. Понятие  местного  самоуправления,  его  назначение,  принципы,  функции  и
система органов. 

2. Система местного самоуправления. 
3. Полномочия местного самоуправления. 
4. Конституционные гарантии местного самоуправления. 
5. Правовые  позиции  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  по

проблемам местного самоуправления.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Основы  российской
государственности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях
и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров,
практических занятий.  Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
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− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с
целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает  составление  листа  опорных сигналов,  содержащего  важнейшие и наиболее  часто
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употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От того  на  сколько  осознанна  читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,  но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует  помнить,  что  решение  каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  referre  – сообщать)  – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 
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Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата  А4 (210 х 297 мм).  Шрифт Times  New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов  защищающего свою работу.  Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся  задать  вопрос по существу  доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать
краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании  эссе  обучающийся  должен представить  развернутый  письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории  непосредственно  перед  ее  написанием.  В процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
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Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания,  верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные
вопросы; 

5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и
достоверности; 

6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении  доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других
практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации
Изучение  учебных  дисциплин  (модулей)  завершается  зачетом.  Подготовка  к

промежуточной  аттестации  способствует  закреплению,  углублению  и  обобщению  знаний,
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.
Готовясь  к  зачету,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в  знаниях,  углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он
освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть  весь материал  по дисциплине  (модулю),  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения  обучающихся  на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение  учебного  семестра  по всем видам учебных занятий  по  учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и сдача текущих и итогового практических  заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80
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В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном
социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и  практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок
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16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся  освоил основной материал,  но не  знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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