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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИ-
ЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм органи-
зации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, по-
следовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления 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 отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные 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 по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

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

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 
может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-
плине (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 науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций 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, допускаю-
щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 
раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-
цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-
ная 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 уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет 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, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышле-
ния, 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 снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен 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. Труд как жизне- и науко-порождающий феномен: теории и 
практики труда в современном мире



Тема 1.1. Труд и его отражение 
в общественном сознании, 
управление и самоуправление 
трудом и образованием

Труд и его отражение в общественном сознании, управле-
ние и самоуправление трудом и образованием на основе 
классификационного экономического трудового и налого-
вого права при переходе мир-системы к шестому техноло-
гическому укладу хозяйственной жизни. Теории труда и 
трудовые нормативы: определения труда в различных дис-
циплинах, общественное разделение труда, общественное 
трудовое сознание; источники права на труд и права укло-
нения от труда. Конституция РФ о свободе труда, Трудовой 
кодекс РФ о трудовой функции, Комментарий к трудовому 
кодексу о трудовой дисциплине, поощрение и порицание в 
труде; Федеральный закон о занятости, Федеральный закон 
об образовании; Федеральный закон о самозанятых в РФ, 
Минобрнауки, Минтруд, Минэкономразвития, Госстандарт; 
Федеральная налоговая служба (ФНС), Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности 
(ОКВЭД), Общероссийский классификатор услуг населе-
нию (ОКУН), Общероссийский классификатор профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 
(ОКПРДТР), Общероссийский классификатор занятий 
(ОКЗ), Единый тарифно-квалификационный справочник 
(ЕТКС), Единый квалификационный справочник (ЕКС), 
Общероссийский классификатор специальностей по обра-
зованию (ОКСО), Общероссийский классификатор специ-
альностей высшей научной квалификации (ОКСВНК); пе-
речень профстандартов. перечень ФГОС ДО, перечень 
ФГОС СО, перечень ФГОС ССП, перечень ФГОС ВО.



Тема 1.2. Противоречия в от-
ражении труда в обществен-
ном, научном и индивидуаль-
ном сознании

Параллельность линий управления трудом и образованием, 
закрепленных в общественном сознании и линий само-
управления трудом и образованием на основе стихийно 
сложившихся психических регуляторов в связи с невоз-
можностью удержания в индивидуальном сознании всего 
множества трудовых нормативов и отдельных понятий тру-
да, зафиксированных в общественном сознании (в сборни-
ках документах о регламентации вакантных трудовых по-
стов). Развитие психики человека в явлениях труда. Отли-
чие труда от других психологических видов деятельности 
(игры, учения, общения). Психические регуляторы труда, 
содержания и формы трудогенеза. Работа как проявление 
обыденности и житейского отношения к жизненным и 
профессиональным выборам, к карьерным устремлениям в 
современном обществе. Научное понятие полной психоло-
гической структуры труда и подходы к ее диагностической 
оценке, варианты ее деструкции, приводящие к преступле-
ниям, аварийности, коррупции, травматизму, профессио-
нальному «выгоранию», конфликтности и агрессии. Кривая 
работы. Понятия профессиональной пригодности, профот-
бора, работоспособности и функционального состояния 
утомления, дистресса, монотонии, стадии динамики рабо-
тоспособности в течение рабочей смены, трудотерапия при 
восстановлении здоровья, эргатические системы и их типы, 
инженерно-психологическое и эргономическое проектиро-
вание рабочих пространствв. Разрыв общественно-научных 
и обыденных представлений о труде и трудящемся на ос-
нове классификационного экономического трудового права 
при переходе мир-системы к шестому технологическому 
укладу хозяйственной жизни. 

РАЗДЕЛ 2. Механизмы отчуждения профессиональной деятельности и способы 
преодоления бессубъектности профессиональной деятельности



Тема 2.1. Механизмы отчужде-
ния профессиональной дея-
тельности

Нормативные понятия: трудовая функция, квалификацион-
ная характеристика, профстандарт, трудовой договор (кон-
тракт) и должностная инструкция как базы отражения в 
общественном сознании понятия профессиональной дея-
тельности, и как средства отчуждения в индивидуальном 
сознании содержания внутренней психической реальности 
и психических регуляторов у субъекта жизни и труда. Си-
стема разделения труда – множество видов экономической 
деятельности, находящихся в отношениях и связях друг с 
другом благодаря функционированию занятых специально 
подготовленных людьми индивидуальных трудовых по-
стов, образующих определенную целостность, единство 
всеобщего труда в разнообразных общественных и госу-
дарственных институтах, службах, учреждениях и произ-
водственных организациях. Данная система существует 
объективно, независимо от наблюдателя – как субъекта 
управления профессиональной деятельностью в ее частич-
ном или полном массиве описаний, так и субъекта ее по-
знания на этапах первичной ориентации, вторичной или 
множественной реориентации в течении его жизни. Систе-
ма описаний занятых трудовых постов базируется на опи-
саниях квалификационных характеристик по ЕКС или 
ЕТКС, определяемых штатным расписанием организации 
(данный перечень составляется на основании наименова-
ний профессий и должностей по ОКПДТР или ЕКС). Ква-
лификационные характеристики изложены в ЕКС по каж-
дой должности состоят из трех разделов.



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 се-
минарах 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.  

Тема 2.2. Способы преодоления 
бессубъектности профессио-
нальной деятельности

Должностная инструкция как внешний регулятор профес-
сиональной деятельности, обрисовывающей индивидуаль-
ную форму трудового поста, может служить и способом, 
наполняющим и психологическое содержание профессио-
нальной деятельности, включая ее психические регулято-
ры. Должностная инструкция это организационно-распо-
рядительный нормативный правовой документ, имеющий 
значение локального трудового акта, в котором определя-
ются основные функции, обязанности, права и ответствен-
ность сотрудника организации при осуществлении им дея-
тельности в определенной должности. Она составляется по 
каждой штатной должности организации, носит обезли-
ченный характер и объявляется сотруднику под расписку 
при заключении трудового контракта (в том числе при пе-
ремещении на другую должность и при временном испол-
нении обязанностей по должности). С экономико-трудо-
ведческой стороны преследуются общие цели как рацио-
нальное разделение труда, правильный подбор, расстанов-
ка, использование кадров, укрепление служебной дисци-
плины в организации, повышение эффективности деятель-
ности организации. Со стороны трудового права есть спе-
циальные цели – реализация юридической основы служеб-
ной деятельности сотрудников, повышение ответственно-
сти сотрудника за результаты его деятельности, осуществ-
ляемой на основании контракта, обеспечение объективно-
сти при аттестации сотрудника, его поощрении и при на-
ложении на него дисциплинарного взыскания, разрешение 
трудовых споров.



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

ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. 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 со-
бытие 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 разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-
ся 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 атрибу-
там власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть ко-
торых 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-содержа-
тельных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, 
пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содер-
жит 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, кри-
тические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анали-
за 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 про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические 
(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержа-
щие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориен-
тированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода мо-
делирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения.  



- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный 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 основ-
ные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, психо-
терапевтический, 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, подразумеваю-
щего 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 ли-
цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-
ну. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии отно-
сятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего по-
ведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью сво-
бодной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на вы-
ступление, 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 дискус-
сии 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 по-
ложительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способ-
ствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 че-
ловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение ко-
торого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работ-
ник 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, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специа-
листы из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель об-
суждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою оче-
редь, являются новыми соглашениями.  



- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в си-
стеме образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На коллокви-
умах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 
включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проек-
ты 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 демонстри-
рует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опера-
тивный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при кото-
ром 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 практиче-
ским 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 про-
дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, 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) - современ-
ная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка серти-
фицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (те-
мам) дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Труд как жизне- и науко-порождающий феномен: теории и практики тру-
да в современном мире.  

Тема 1.1. Труд и его отражение в общественном сознании, управление и самоуправ-
ление трудом и образованием. 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Управление трудом в мире и в России. 
2. Конституция РФ о праве на свободный труд. 
3. Трудовой кодекс РФ о трудовой функции. 
4. Комментарий к трудовому кодексу о трудовой дисциплине, поощрении и порица-
нии в труде. 

5. Федеральный закон о занятости в РФ. 
6. Федеральный закон о самозанятых в РФ. 
7. Федеральная налоговая служба РФ. 
8. Министерство труда и социального развития РФ. 
9. Госстандарт РФ. 
10. Экономический департамент ООН. 
11. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). 
12.Министерство экономического развития РФ. 
13.Международная организация труда (МОТ). 
14.Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ). 
15. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и та-
рифных разрядов (ОКПРДТР). 

16. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). 
17. Общероссийский классификатор услуг населению.  
18. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). 
19. Единый квалификационный справочник (ЕКС). 
20. Национальная рамка квалификаций. 
21. Рабочее место, вакансия. 
22. Перечень профстандартов.  
23. Тарифный разряд. 
24. Рабочая профессия, разряд рабочей профессии. 
25. Профстандарт. 
26. Трудовая функция. 
27. Услуга. 
28. Должность руководителя. 
29. Должность специалиста. 
30. Должность служащего. 
31. Должность государственного служащего. 
32. Должность военнослужащего. 
33. Квалификационная характеристика должности. 
34. Должностная инструкция, трудовой договор (контракт). 
35. Трудовой стаж; пенсионное обеспечение. 
36. Управление образованием. 
37.Министерство науки и образования РФ. 
38. Федеральный закон об образовании РФ. 
39. Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО). 
40. Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации 

(ОКСВНК). 
41. Перечень ФГОС ДО. 
42. Перечень ФГОС СО 
43. Перечень ФГОС ССП. 
44. Перечень ФГОС ВО.  



45. ФГОС, направление образования, квалификация, степень, бакалавр, специалист, 
магистр. 

46. Специальность высшей научной квалификации. 
47. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации. 

Тема 1.2. Противоречия в отражении труда в общественном, научном и индивиду-
альном сознании.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Технологический уклад. 
2. Теории социального отражения. 
3. Эволюция и типы отражения в природе. 
4. Субъективная форма человеческого отражения природы 
5. Источники и признаки человеческой субъективности труда. 
6. Постепенность и частичность отражения труда в индивидуальном сознании. 
7. Динамика отражения труда в общественном и индивидуальном сознании. 
8. Связи явлений труда и психической реальности человека в учении о полной психо-
логической структуре труда. 

9. Описания вакантного трудового поста.  
10. Полная психологическая структура труда.  
11. Признак полной психологической структуры труда.  
12. Компонент психологического признака полной психологической структуры труда. 
13. Ранг выраженности компонента полной психологической структуры труда. 
14. Диагностическая оценка полной психологической структуры труда. 
15. Диагностическая оценка структуры сознания и поведения субъекта труда. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: осуществление и протокол описания подготовитель-

ных действий к реализации проекта самозанятости. 

Ознакомьтесь с содержанием Закона о самозанятых и с ОКВЭД, почитайте в интернет-ис-
точниках о темах, приведенных в вопросах для самоподготовки, и выберите для себя конкретный 
вид экономической деятельности для подачи заявления в налоговую службу о самозанятости. 
Опишите ваши ориентировочные и исполнительные действия в виде статьи на тему «Подготовка 
и составление документов для деятельности в условиях самозанятости на основе принципа сво-
боды труда». Постарайтесь осветить в статье ваше субъективное отношение к множеству челове-
ческих занятий, зафиксированных более, чем в сотне классификаций труда по ОКВЭД. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – статья на тему 
«Подготовка и составление документов для деятельности в условиях самозанятости на основе 
принципа свободы труда». 

Статья – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 
научного произведения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-5 страниц 
печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный), поскольку практическое 
задание выполняется в электронной образовательной среде, текст оформляется без разрывов 
страниц. Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением ци-
тирования в рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность текста не 
менее 75%. Основными критериями оценки статьи являются: а) степень отражения изученного 



материала (статья имеет четкую структуру, отраженную в описании: введение (теоретическое 
обоснование темы, выделение объекта, предмета, цели, гипотезы, методик и хода проверки гипо-
тез); б) оригинальность подхода к проблеме; в) аргументация (привлекаются литературные и на-
учные источники, включая интернет-ресурсы); г) способность обоснованно отстаивать свою точ-
ку зрения (статья может содержать конструктивные, критические идеи и другие суждения 
автора). 

РАЗДЕЛ 2. Механизмы отчуждения профессиональной деятельности и способы пре-
одоления бессубъектности профессиональной деятельности 

Тема 2.1. Механизмы отчуждения профессиональной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Противоречия в понимании свободы труда и трудовой функции 
2. Квалификационная характеристика должности психолога 
3. Объект (предмет) профессиональной деятельности. 
4. Цель профессиональной деятельности. 
5. Средства профессиональной деятельности. 
6. Условия профессиональной деятельности. 
7. Профессии и специальности психологического профиля. 
8. «Поток» сознания в профессиональной деятельности. 

Тема 2.2. Способы преодоления бессубъектности профессиональной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

Ознакомьтесь с квалификационной характеристикой по вашей должности и рассчитайте 
сколько времени потребуется специалисту для выполнения всех ее требований, если они бу-
дут включены в его должностную инструкцию. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: протокол подготовительных действий к составлению 
проекта должностной инструкции психолога как варианта неотчужденного субъектного описания 
профессиональной деятельности.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – проект долж-
ностной инструкции по изучаемой студентом должности, составленной как вариант неотчужден-
ного субъектного описания профессиональной деятельности.  

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

1. Инженерная психология и эргономика : учебник для вузов / Е. А. Климов [и др.] ; под 
редакцией Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00906-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492051.  

2. Корнеенков, С. С.  Психология и этика профессиональной деятельности : учебное посо-
бие для среднего профессионального образования / С. С. Корнеенков. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11483-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/495606. 

https://urait.ru/bcode/492051
https://urait.ru/bcode/495606


3. Немов, Р. С.  Психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Р. С. Немов. — 2-е изд., пе-
рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 243 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-9196-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/512566 (дата обращения: 04.04.2023). 

4. Смольникова, Л. В. Психология в профессиональной деятельности: курс лекций / Л. В. 
Смольникова ; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 203 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480965 (дата обращения: 03.03.2023) 

5. Немов, Р. С.  Психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Р. С. Немов. — 2-е изд., пе-
рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 292 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-9198-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/512567 (дата обращения: 04.04.2023). 

6. Корытченкова, Н. И. Психология и педагогика профессиональной деятельности : учеб-
ное пособие : [16+] / Н. И. Корытченкова, Т. И. Кувшинова. – Кемерово : Кемеровский государ-
ственный университет, 2012. – 172 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232660 (дата обращения: 03.03.2023). 

7. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для среднего профессиональ-
ного образования / В. М. Голянич [и др.] ; под редакцией В. М. Голянич, С. В. Семеновой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 365 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-03843-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/491500. 

8. Психология труда : учебник для вузов / Е. А. Климов [и др.] ; под редакцией Е. А. Кли-
мова, О. Г. Носковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 249 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-00294-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492050. 

9. Дмитриева, Л. А. Психология профессионального общения в следственной деятельно-
сти : учебное пособие / Л. А. Дмитриева ; Академия Следственного комитета Российской Фе-
дерации. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 192 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685692 (дата обращения: 03.03.2023). – Библиогр.: 
с. 173-175. 

10.Психология служебной деятельности : учебник / В. Л. Цветков, А. Г. Караяни, И. О. Ко-
тенев [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 351 с. : 
схем . – Режим доступа: по подписке . – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=562317 (дата обращения: 03.03.2023). 

11.Шаповалова, В. С. Организация профессиональной деятельности психолого-педагоги-
ческого направления : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / В. С. Шаповалова, О. И. 
Ефремова ; под ред. В. С. Шаповаловой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – Часть 1. – 
130 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=602467 (дата обращения: 03.03.2023). 

12.Шаповалова, В. С. Организация профессиональной деятельности психолого-педагоги-
ческого направления : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / В. С. Шаповалова, О. И. 
Ефремова ; под ред. В. С. Шаповаловой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – Часть 2. – 
120 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=602468 (дата обращения: 03.03.2023). 

https://urait.ru/bcode/491500
https://urait.ru/bcode/492050


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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология профессиональной деятель-
ности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе само-
стоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических 
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-
чающихся. 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые 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, по-

скольку 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 прочи-
танной 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 изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности 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 выполне-
ния предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-иссле-

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 

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

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-
фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности 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 определя-
ет 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, ве-

сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-



видуальная 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 по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии 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 вто-
ричное. 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 – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию 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 старай-

тесь 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 ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-
полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования 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 (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить 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 рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание 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 библиографи-
ческий 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 учеб-
ное 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 пе-
реписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи 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 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. 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 литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-
ющимся, 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 формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 современно-
стью. 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, по-
казываются 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 сформу-

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

лен 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 выдвину-

тые 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 сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 
сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная 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 вы-
водах.  

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 исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-
ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-
прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-
ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-
давателя, 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 ин-

тервала 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 обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-



ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-
ницы – 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 ука-
зывает 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 ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-

ненное 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 по-
нятий 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 изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения 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 со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

стил 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 пра-
вильно 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 во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

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 (цикло-
вой) 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 стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание 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 изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

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 ма-
териала, 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 ра-
боты. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, 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 за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, 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, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте 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, отражаю-
щая 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 су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом 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 само-
стоятельно 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 алго-

ритма: 
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, пред-
ставленной 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 исполь-

зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

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

ния 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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие 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 сформу-

лированы 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 доста-
точно 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 тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-

ной 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 упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

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

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости 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 осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

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



3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) 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. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

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 дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

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

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические зада-
ния

20

итоговое практическое зада-
ние

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке 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 воз-
можна 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 Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным 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 образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

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

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-
трольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-
ми умениями и навыками при выполнении практических заданий



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). 

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован
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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИ-
ЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм органи-
зации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, по-
следовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления 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 отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные 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 по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

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

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 
может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-
плине (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 науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций 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, допускаю-
щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 
раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-
цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-
ная 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 уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет 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, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышле-
ния, 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 снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен 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. Этнопсихологические конфликты

Тема 1. Этнопсихологические 
особенности конфликтов в се-
мейных отношениях

Анализ и выделение проблем, возникающих в связи с эт-
нопсихологическими исследованиями различий общения у 
представителей разных культур и между представителями 
различных культур.

Тема 2. Национально-
психологические особенности 
конфликтов в многонацио-
нальном коллективе 

Анализ проблем становления и изменения этнической 
идентичности в процессе краткосрочных и длительных 
кросс-культурных контактов. Анализ проблематики аккуль-
турации и связанных с нею психологических эффектов. 
Овладению культурой научного мышления, обобщением, 
анализом и синтезом фактов и теоретических положений. 
Формирование способности к восприятию личности друго-
го, эмпатии, установлению доверительного контакта и диа-
лога, убеждению и поддержке людей. Обучение посред-
ством обсуждения способности к нахождению организаци-
онно-управленческих решений в нестандартных ситуациях 
и ответственности за них.



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 се-
минарах 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 реше-

ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. 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 со-
бытие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 

Раздел 2. Гендерные конфликты
Тема 3. Гендерные особенности 
конфликтов в семейных отно-
шениях

Супружество представляет собой сложнейшую гамму от-
ношений: от естественно-биологических до экономиче-
ских, правовых, этических, социально-психологических, 
эстетических и пр. Следовательно, в переплетении всех 
указанных аспектов человеческих отношений лежат потен-
циальные межличностные конфликты. Это обусловлено 
тем, что в рамках семьи несколько человек самым тесным 
образом взаимодействуют в течение длительного времени 
(десятки лет, т.е. на протяжении большей части человече-
ской жизни). В такой полнофункциональной системе ин-
тенсивного взаимодействия не могут не возникать споры, 
конфликты и кризисы.

Тема 4. Гендерные особенно-
сти конфликтов в бизнесе и 
государственных структурах

Организационный конфликт и его детерминанты как 
объект психологической теории и практики.Понимание 
конфликта в психологии: конфликт как психологический 
концепт.Анализ детерминант поведения в конфликте. По-
ловые и тендерные различия в поведении людей. Диагно-
стика проявлений тендерных и индивидуальноличностных 
различий в поведенческих и деятельностных актах.



ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение 
функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-
ся 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 атрибу-
там власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть ко-
торых 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-содержа-
тельных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, 
пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содер-
жит 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, кри-
тические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анали-
за 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 про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические 
(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержа-
щие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориен-
тированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода мо-
делирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный 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 основ-
ные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, психо-
терапевтический, 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, подразумеваю-
щего 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 ли-
цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-
ну. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии отно-
сятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего по-
ведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью сво-
бодной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на вы-
ступление, 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 дискус-
сии 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 по-
ложительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способ-
ствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 че-
ловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение ко-
торого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работ-
ник 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, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специа-
листы из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель об-
суждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою оче-
редь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в си-
стеме образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На коллокви-
умах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 
включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проек-
ты 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 демонстри-
рует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опера-
тивный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при кото-
ром 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 практиче-
ским 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 про-
дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, 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) - современ-
ная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка серти-
фицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (те-
мам) дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Этнопсихологические конфликты 
Тема 1. Этнопсихологические особенности конфликтов в семейных отношениях 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проанализировать европейскую и азиатскую модели менталитета как мирообъяснения. 
2. Островная и континетальная культуры в работах Г.Т. Гачева. Основные положения. 
3. Формирование толерантности как необходимое условие понимания другого этноса. Ос-
новные способы формирования толерантности. 

Тема 2. Национально-психологические особенности конфликтов в многонациональ-
ном коллективе 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Описать проблемы культурной маргинальности и множественной идентичности и 
пути их решения. 

2. Этноцентризм как свойство этнического самосознания. Этнические стереотипы 
своей и чужой групп. Описать общее и различия. 



3. Последствия межэтнического взаимодействия. Психологические аспекты межэт-
нического конфликта. Стереотипы и предубеждения в межэтнических конфлик-
тах.  

4. Стратегия и основные пути разрешения межэтнического конфликта на примере 
современной России. 

Тема 3. Гендерные особенности конфликтов в семейных отношениях 
 Вопросы для самоподготовки:  
1. Основное содержание семейных конфликтов определяется структурой семейных отношений. 
С одной стороны, это отношения власти, эмоциональной близости, с другой — правовые и 
нравственные обязательства, которые вытекают из основных функций семьи. 

2. Наблюдается разнообразие и специфичность причин возникновения семейных конфликтов. В 
большинстве случаев конфликт в семье — это результат целого клубка противоречий позиций 
мужа и жены, родителей, детей и их окружения. 

3. Семейные конфликты, как правило, протекают на повышенном эмоциональном фоне и быстро 
входят в стадию эскалации, что объясняется особым интимным характером семейных отно-
шений. 

4. Спецификация семейных конфликтов определяются особенностями семьи как социального 
института. Эволюция института семьи порождает эволюцию семейных конфликтов. Если 
раньше вопрос о более высоком социальном статусе жены просто не стоял в повестке дня, то 
в настоящее время подобная ситуация служит основанием для многочисленных претензий и 
комплексов со стороны мужчин. 

5. Специфика семейных конфликтов тесно связана с основными этапами и кризисными перио-
дами развития семьи. 

6. Затяжные семейные конфликты и некоторые способы их разрешения, в частности развод, как 
правило, негативно сказываются на состоянии здоровья участников конфликтного противо-
стояния. Некоторые из них вообще заканчиваются трагически. Особенно деструктивное влия-
ние семейные конфликты оказывают на детей. 

Тема 4. Гендерные особенности конфликтов в бизнесе и государственных структурах. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. состояние проблемы конфликтов и конфликтного поведения личности в отечественной и за-
рубежной литературе.  

2. различные классификации, подходы к изучению детерминант, опосредующих поведение в 
конфликте и факторов, влияющих на конфликтность личности.  

3. половые и тендерные различия онтогенеза человека в социальных формах поведения и меж-
личностных отношениях, а также в различных видах профессиональной деятельности. 

4. влияния индивидуально-личностных, половых и тендерных характеристик на комплекс со-
ставляющих поля организационно-производственного конфликта.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. Этнопсихологические конфликты 
Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 1: 
1. "Культурный ассимилятор" как техника повышения межкультурной сензитивно-
сти. 

2. Влияние культурных особенностей консультанта и клиента на эффективность 
психосоциальной работы. 

3. Восточная и Западная модели психосоциальной помощи, их различия. 
4. Гипотеза контакта и формирование стереотипов. 



5. Готовность к преодолению трудностей во взаимоотношениях специалиста и кли-
ента разных этнокультурных групп. 

6. Дж.Берри о типах последствий межкультурных контактов. 
7. Дидактические и эмпирические способы подготовки к межкультурному взаимо-
действию.  

8. Индивидуалистические и коллективистические   сообщества. 
9. Консультирование как кросс-культурный контакт.  
10.Конформизм и воспитание самоутверждения-уступчивости в разных культурах. 
11.Критерии идентичности и маргинальность. 
12.Кросс-культурная (культурологическая) компетентность и сензитивность специа-
листа. Готовность консультанта к контакту. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К Разделу 2. Гендерные конфликты 
Форма практического задания: доклад.  

Предмет, цели, задачи, методы гендерной психологии. 
Теории и концепции гендерной психологии. 
История развития гендерной психологии. 
Развитие гендерной психологии в отечественной психологии. 
Индивидные характеристики мужчин и женщин. 
Гендерная демография. 
Половые различия в  когнитивной и эмоциональной сферах. 
Понятие гендерной социализации.  
Особенности гендерной социализации мальчиков и девочек.  
Психоаналитическая теория усвоения половой роли. 
Усвоение половой роли с позиций теории социального научения. 
Усвоение половой роли с позиций теории когнитивного развития. 
Усвоение половой роли с позиций теории новой психологии пола. 
Концепции дифференциации гендерных ролей с позиций полового диморфизма. 
Концепции дифференциации гендерных ролей с позиций полового символизма. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. Этнопсихологические конфликты: форма рубеж-
ного контроля реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Кросс-культурное исследования ценностных ориентаций и социальных установок.  
2. Культурная инкапсуляция, ее следствия. Типы консультантов. 
3. Культурно-специфичные имплицитные теории социально-психологической помо-

щи: их компоненты и стратегии учета в практике реального взаимодействия.  
4. Культурный ассимилятор: проблемы конструирования и использования. 
5. Культурный шок и утомление.  
6. Местные концепции личности. 
7. Модели этнических конфликтов. 
8. Модули кросс-культурных обучающих программ: проблема экспириентального 

обучения и профессиональной саморефлексии. 
9. Мультикультурный подход в психосоциальной работе.  
10. Низко- и высоко-контекстуальное общение. 
11. Ориентации культур: на коллектив или на личность.  



12. Оценка готовности к кросс-культурным контактам. 
13. Понятия "базовой личности" (А.Кардинер) и "модальной личности" (К.Дюбуа, Р. 

Линтон, А.Инкелес). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К Разделу 2. Гендерные конфликты 
форма рубежного контроля реферат. 

1.Роль школы в гендерной социализации.  
2. Роль средств массовой информации в формировании и поддержании      традиционных 
ролей женщин и мужчин. 
3. Роль семьи в гендерной социализации детей. 
4.Гендерные проблемы семейных отношений. 
5.Гендерные проблемы профессиональных отношений. 
6.Гендерная социализация в пожилом возрасте 
7.Дружеские и сексуальные гендерные отношения.  
8.Супружеские отношения.  
9.Взаимоотношения родителей и детей в семье. 
10. Девиантные отношения (гендерный аспект). 
11. Гендерные стереотипы. 
12.Гендерная идентичность. 
13.Гендерные роли. 
14.Гендерные установки. 
15.Роль социальных институтов в гендерной социализации.  
16.Гендерная сегрегация в детских группах. 
17.  Отношения мужчин и женщин в деловом мире.  

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

1. Сериков, Г. В. Этнопсихология: история развития и основные проблемы : учебное посо-
бие : [16+] / Г. В. Сериков ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 
Южный федеральный университет, 2020. – 162 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598677 (дата обращения: 03.03.2023). 

2. Этнопсихология: учебное пособие в схемах / авт.-сост. А. В. Цветков, А. В. Соловьева. – 
Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 120 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682428 (дата обращения: 03.03.2023). 

3. Лебедева, Н. М.  Этнопсихология : учебник и практикум для вузов / Н. М. Лебедева. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 491 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02318-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/511103 (дата обращения: 04.04.2023). 

4.Мандель, Б. Р. Этнопсихология: иллюстрированный учебник : учебник / Б. Р. Мандель. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 413 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613 (дата обращения: 03.03.2023). 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные проблемы 
межнациональных отношений» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семи-



наров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 
и форм работы обучающихся. 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые 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, по-

скольку 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 прочи-
танной 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 изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности 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 выполне-
ния предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 



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

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 

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

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-
фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности 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 определя-
ет 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, ве-

сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-
видуальная 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 по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 



отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии 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 вто-
ричное. 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 – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию 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 старай-

тесь 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 ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-
полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования 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 (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить 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 рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание 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 библиографи-
ческий 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 учеб-
ное 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 пе-
реписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи 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 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. 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 литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-



ющимся, 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 формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 современно-
стью. 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, по-
казываются 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 сформу-

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

лен 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 выдвину-

тые 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 сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 
сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная 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 вы-
водах.  

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 исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-
ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-
прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-
ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-
давателя, 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 ин-

тервала 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 обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-
ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-
ницы – 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 ука-
зывает 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 ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-

ненное 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 по-
нятий 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 изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения 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 со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

стил 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 пра-
вильно 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 во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

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 (цикло-
вой) 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 стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание 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 изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

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 ма-
териала, 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 ра-
боты. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, 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 за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, 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, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте 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, отражаю-
щая 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 су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом 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 само-
стоятельно 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 алго-

ритма: 
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, пред-
ставленной 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 исполь-

зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

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

ния 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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие 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 сформу-

лированы 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 доста-
точно 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 тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-

ной 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 упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

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

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости 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 осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

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

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) 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. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 



В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

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 дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

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

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке 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 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические зада-
ния

20

итоговое практическое зада-
ние

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна 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 Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным 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 образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

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

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-
трольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-
ми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания



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). 

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован
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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИ-
ЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм органи-
зации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, по-
следовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления 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 отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные 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 по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

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

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 
может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-
плине (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 науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций 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, допускаю-
щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 
раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-
цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-
ная 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 уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет 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, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышле-
ния, 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 снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен 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. Понятие «эмоциональное выгорание» в историческом и  
современном контексте



Тема 1. Понятие о синдроме 
эмоционального выгорания. 

Понятия «консультация», «консультирование», 
«консультативная психология».  Выделение консультатив-
ной психологии как особого подхода к оказанию психоло-
гической помощи человеку и семье в трудных жизненных 
ситуациях. Соотношение понятий  «психологическое кон-
сультирование», «психокоррекция» и «психотерапия». От-
личие психологического консультирования от классической 
психотерапии и обучения. Консультирование как вид от-
ношений помощи.  

Пять основных проблем консультативной психоло-
гии: суть процесса, возникающего между клиентом и кон-
сультантом; функции консультанта и требования к его лич-
ности; внутренние резервы клиента, которые  могут быть 
актуализированы в ходе консультирования; жизненная си-
туация клиента и особенности процесса консультирования; 
методы и приемы, которые могут быть сознательно исполь-
зованы в процессе консультирования.

Тема 2. Социальные явления, 
способствовавшие возникнове-
нию понятия «эмоциональное 
выгорание» 

Базовые модели психологического консультирова-
ния в трудной жизненной ситуации (медицинская, психо-
логическая, педагогическая и социальная).  

Основные современные теоретические подходы к 
психологическому  консультированию.   Ведущий метод 
психологического консультирования - беседа. Разговорно-
центрированные формы психотерапии: директивная психо-
терапия, недирективная психотерапия, психоанализ. Неди-
рективная психотерапия К. Роджерса - базовый метод глу-
бинного психологического консультирования. Принцип 
диалога. Активное слушание. Основные принципы актив-
ного слушания: принятие, поддержка, эмпатия, безоценоч-
ное отношение к клиенту, доверие к клиенту, умение дер-
жать оптимальную психологическую дистанцию, конгру-
энтность, ответственность. Основные приемы активного 
слушания. Признаки «хорошего» и «плохого» слушателя. 
Психологическое манипулирование. 

Раздел 2. Гендерные Методы диагностики синдрома выгорания



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 

Тема 3. Проблемы измерения 
синдрома. Методы диагности-
ки «синдрома эмоционального  
выгорания» 

Особенности консультативной помощи личности в 
состоянии кризиса, учет психологических процессов, про-
исходящих в ситуации кризиса. 

 Диагностические методы исследования кризиса: 
собеседование, его цель и структура. Включенное наблю-
дение как метод исследования эмоционального состояния 
клиента и особенности терапевтической беседы. Умение 
слушать и слышать клиента.  

Индивидуальная и групповая психологическая по-
мощь. Семейное консультирование.  

Использование техник арттерапии, телесно-ориен-
тированной терапии, психосинтеза и др. в кризисном кон-
сультирование. 

Телефон доверия как один из методов экстренной 
психологической консультационной помощи в ситуации 
кризиса.

Тема 4. Личностные особенно-
сти как способ профилактики 
синдрома

Основная задача психолога консультанта в работе с 
человеком, пережившего потерю – помочь «совершить» 
работу горя. Основные рекомендации при общении с кли-
ентами в ситуации горевания.  

Стадии консультирования: изучение, новое понима-
ние, действия. Основные задачи психолога на каждой из 
трех стадий. Навыки, необходимые консультанту. 

Способы помощи человеку, перенесшему утрату 
близкого. Метод активного реагирования в ситуации утра-
ты.  

Основные этапы и виды психотерапии при утратах.  
Особенности установления контакта. Работа с чув-

ством вины, агрессией, травматическими воспоминаниями. 
Работа по сепарации (разделению). Формирование и про-
стройка будущего. 

Особенности работы с детьми, перенесшими утрату. 
Психологические последствия переживания горя для ма-
леньких детей (аффективные проблемы, энурезы, неврозы) 
и подростков (нарушения поведения). 



навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и се-
минарах 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 реше-

ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. 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 со-
бытие 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 разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-
ся 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 атрибу-
там власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть ко-
торых 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-содержа-
тельных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, 
пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содер-
жит 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, кри-
тические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анали-
за 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 про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические 



(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержа-
щие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориен-
тированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода мо-
делирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный 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 основ-
ные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, психо-
терапевтический, 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, подразумеваю-
щего 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 ли-
цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-
ну. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии отно-
сятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего по-
ведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью сво-
бодной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на вы-
ступление, 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 дискус-
сии 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 по-
ложительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способ-
ствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 че-
ловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение ко-
торого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работ-
ник 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, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специа-
листы из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель об-
суждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою оче-
редь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в си-
стеме образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На коллокви-
умах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 
включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проек-
ты 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 демонстри-
рует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опера-
тивный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при кото-
ром 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 практиче-
ским 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 про-
дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, 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) - современ-
ная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка серти-
фицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (те-
мам) дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Понятие «эмоциональное выгорание» в историческом и современном  
контексте. 



Тема 1. Понятие о синдроме эмоционального выгорания.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Цели и задачи психологического консультирования как раздела психологической 
науки, отрасли практической психологии и учебного предмета. 
2. Цели,  задачи и специфика оказания психологической помощи личности в трудных 
жизненных ситуациях. 

Тема 2. Социальные явления, способствовавшие возникновению понятия «эмоциональное выго-
рание»  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подходы различных теорий к кризисным и трудным жизненным ситуациям, воз-
можностям человека справиться с ними.  
2. Парадигмы психологического консультирования: психодинамическая, гуманисти-
ческая; бихевиоральная; когнитивная; экзистенциональная.  

Раздел 2. Гендерные Методы диагностики синдрома выгорания 
Тема 3. Проблемы измерения синдрома. Методы диагностики «синдрома эмоционального  
выгорания» 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Элементы НЛП в понимании и взаимодействии с клиентом во время беседы. 
2. Группы поддержки. 

Тема 4. Личностные особенности как способ профилактики синдрома  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные виды психологической помощи детям. 
2. Психотерапевтическое значение традиций и ритуалов прощания с умершим. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Общее понятие о консультации, консультировании и консультативной психологии. 
Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Психологическая помощь как составная часть деятельности специалистов «помогающих» 

профессий. 
2. Психологические аспекты исповеди и исповедальные аспекты психологического консульти-

рования. 
3. Консультирование и обучение: сопоставимый анализ. 
4. Консультативные и информационные аспекты восточных духовных практик. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Составление научного обзора по теме  «Общее понятие о консультации, консульти-

ровании и консультативной психологии» (источниками научной информации для составления 
обзора могут быть только научные издания – монографии, научные статьи в отечественных и за-
рубежных журналах, вышедшие в свет, начиная с 2015 года) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Основные направления психологического консультирования человека в трудной 

жизненной ситуации. 
Форма практического задания:  реферат. 



Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Понятие личностного и профессионального роста.  
2. Личность консультанта как инструмент. 
3. Эффективность  консультации и тренинга. Факторы эффективности. 
4. Роль консультанта в директивных и недирективных подходах. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  
Составление научного обзора по теме «Особенности консультативной помощи в си-

туации горя и утраты» (источниками научной информации для составления обзора могут быть 
только научные издания – монографии, научные статьи в отечественных и зарубежных журналах, 
вышедшие в свет, начиная с 2015 года) 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
1.Неретина, Т. Г. Профилактика профессиональной деформации педагогов : учеб-

ное пособие : [16+] / Т. Г. Неретина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 224 с. : 
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=602398 (дата обращения: 03.03.2023). 

2. Психологическая профилактика профессиональной деформации личности в сфере слу-
жебной деятельности : учебное пособие : [16+] / сост. Н. И. Корытченкова, Н. К. Будницкая, Т. 
И. Кувшинова, С. С. Смагина [и др.]. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 
2016. – 140 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481620 (дата обращения: 03.03.2023). 

3. Серов, В. И. Психология потери: психологические основы работы с персоналом уголов-
но-исполнительной системы : учебное пособие / В. И. Серов, Е. В. Овчарова ; Академия права 
и управления. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 416 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615709 (дата обращения: 03.03.2023). 

4. Волкова, Т. В. Практическая психология в воспитании и образовании: навигатор для ро-
дителей и педагогов : учебно-методическое пособие : [12+] / Т. В. Волкова, Т. Т. Котович. – 
Москва : Творческий центр Сфера, 2022. – 112 с. : табл. – (Управление детским садом). – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694512 (дата 
обращения: 03.03.2023). 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология стрессоустойчивости и профес-
сионального выгорания» 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 необхо-
димо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в элек-
тронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые 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, по-

скольку 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 прочи-
танной 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 изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности 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 выполне-
ния предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-иссле-

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 



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

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-
фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности 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 определя-
ет 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, ве-

сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-
видуальная 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 по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии 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 вто-



ричное. 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 – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию 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 старай-

тесь 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 ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-
полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования 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 (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить 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 рефе-



ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание 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 библиографи-
ческий 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 учеб-
ное 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 пе-
реписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи 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 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. 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 литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-
ющимся, 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 формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 современно-
стью. 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, по-
казываются 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 сформу-

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

лен 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 выдвину-

тые 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 сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 



сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная 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 вы-
водах.  

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 исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-
ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-
прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-
ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-
давателя, 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 ин-

тервала 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 обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-
ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-
ницы – 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 ука-
зывает 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 ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  



«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-
ненное 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 по-
нятий 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 изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения 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 со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

стил 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 пра-
вильно 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 во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

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 (цикло-
вой) 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 стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание 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 изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

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 ма-
териала, 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 ра-
боты. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, 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 за-
нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, 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, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте 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, отражаю-
щая 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 су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом 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 само-
стоятельно 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 алго-
ритма: 

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, пред-
ставленной 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 исполь-

зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

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

ния 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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие 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 сформу-

лированы 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 доста-
точно 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 тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 



Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-
ной 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 упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

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

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости 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 осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

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

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) 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. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 



− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

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 дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

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

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке 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 воз-
можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические зада-
ния

20

итоговое практическое зада-
ние

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



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 Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным 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 образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

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

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-
трольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-
ми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинго-
вых 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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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИ-
ЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм органи-
зации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, по-
следовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления 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 отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные 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 по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

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

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 
может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-
плине (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 науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций 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, допускаю-
щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 
раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-
цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-
ная 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 уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет 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, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышле-
ния, 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 снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен 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.  ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА И СВОБОДА ВОЛИ

Тема 1.1. Предпосылки инсти-
туциональности психологиче-
ской науки 

Просветительское движение Н.Н. Поповского, Н.И. 
Новикова, В.Н. Татищева, Д.И. Фонвизина, Д.С. Аничкова, 
С.Е. Десницкого, Я.П. Козельского, П.С. Батурина и др. 
Самосознание по мнению Г.С. Сковороды Основы матери-
алистической русской психологии М.В. Ломоносова. Пси-
хологические идеи Н.Г. Чернышевского.

Тема 1.2. Джордж Генри Льюис 
«Физиология обыденной жиз-
ни» как постулат отечествен-
ной психологии 

Джордж Генри Льюис «Физиология обыденной 
жизни» и его влияние на отечественную психологию. Идеи 
И.М. Сеченова. К.Д. Кавелин. А. А Потебни о связи языка 
и ментальности. 



Тема 1.3. Борьба между мате-
риалистами и спиритуалиста-
ми

Борьба между материалистами и спиритуалистами. 
Дебаты о человеческой природе и о свободе воли Н. Я. 
Грота и Г. И. Челпанова. В рамках неокантианства (А.И. 
Введенский, И. Лапшин), позитивизма, интуитивизма (Н. 
Лосский), неогегельянства (Б. Чичерин), спиритуализма (Л. 
Лопатин), экзистенционализма (Н. Бердяев) развивалась 
идеалистическая умозрительная психология. 

РАЗДЕЛ 2. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДО 1917 Г.

Тема 2.1. Первая лаборатория 
для психологических экспери-
ментов Казанского универси-
тета (1885 г., Владимир Ми-
хайлович Бехтерев)

Владимир Михайлович Бехтерев и первая лаборато-
рия для психологических экспериментов в Казанском уни-
верситете.

Тема 2.2. Петербуржская пси-
хологическая школа 

Психология и логика в преподавании М.И. Влади-
славлева и А.И. Введенского. Практические упражнения 
Н.О. Лосского. Экспериментальная педагогика А.П. Нечае-
ва. Философская психология Г.Г.  Шпета и С.Л. Франка. 
С.Л. Франк и его представление о душе в «Душа человека. 
Опыт введения в философскую психологию» (1918).

Тема 2.3. Матвей Михайлович 
Троицкий и Московское пси-
хологическое общество

Московское психологическое общество М.М. Тро-
ицкого и Н.Я. Грота. Журнал «Вопросы философии и пси-
хологии». Н.Я. Грот «Причинность и сохранение энергии в 
области психической деятельности». РАЗДЕЛ 3. УЧЕБ-
НО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТО-
ЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

РАЗДЕЛ 3. МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В СОВЕТСКОЙ РОС-
СИИ

Тема 3.1. «Красные профессо-
ра» в истории отечественной 
психологии

Председатель Московского психологического обще-
ства И.А. Ильин, основатель философской психологии С.Л. 
Франк и др. Оставшиеся ученые и философы выживались 
Закрытие ведущих психологических журналов «Вопросы 
философии и психологии», «Вестник психологии, крими-
нальной антропологии и педологии», «Мысль и слово», 
«Психология и дети», «Психологическое обозрение», «Во-
просы изучения и воспитания личности» и др. Первые со-
ветские доктора психологии. Разработка философских ос-
нов марксистской психологии. «Философские тетради». 
Уменьшение числа переводов научных и философских ра-
бот.



Тема 3.2. Педология, 1900–1936 
гг. 

А.П. Нечаев и лаборатория экспериментальной пе-
дагогики. Московский педагогический союз ввел педоло-
гию в программу своих курсов для учителей. Международ-
ный конгресс педологов. Конференция по эксперименталь-
ной педагогике. В.М. Бехтерев и Педологический институт. 
Метод «естественного эксперимента» А.Ф. Лазурского. 
Педологический музей. Лидеры педологии М.Я. Басов, 
П.П. Блонский, Л.С. Выготский и А.Б. Залкинд. Критика 
педологии.

Тема 3.3. И.П. Павлов, психо-
логия и сталинистское госу-
дарство 

Эксперименты с возбуждением и торможением 
условных рефлексов у собак И.П. Павлова. Реактология 
К.Н. Корнилова. Рефлексология В.М. Бехтерева. «Вестник 
психологии, криминальной антропологии и гипнотизма». 
Институт мозга В.М. Бехтерева. Павловская наука о чело-
веке.

РАЗДЕЛ 4. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Тема 4.1. Наследие Л.С. Выгот-
ского и харьковской психоло-
гической школы

«Школа Выготского». Л.С. Выготский «Педагогиче-
ская психология». Лаборатория по психологии аномального 
детства при Медико-педагогической станции в Москве. 
Экспериментальный дефектологический институт Нарком-
проса. Культурно-историческая психология Л.С. Выготско-
го. Л.С. Выготский, А.Р. Лурия «Этюды по истории пове-
дения». А.А. Леонтьев «Материалы о сознании». Украин-
ская психоневрологическая академия в Харькове. Всесоюз-
ный институт экспериментальной медицины и Экспери-
ментальный дефектологический институт. А.Н. Леонтьев и 
теория деятельности. Идеи С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнад-
зе. Журнал «Психотерапия» и серия переводов и ориги-
нальных публикаций на русском языке «Психотерапевти-
ческая библиотека». Российский психоанализ. 

Тема 4.2. Журнал «Вопросы 
психологии» (1955 г.)

Вопросы психологии: научный журнал. Редколле-
гия: А.А. Смирнов, В.Н. Колбановский, Б.Г. Ананьев, Н.Ф. 
Добрынин, К.Н. Корнилов, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов. 

Тема 4.3. Наследие «пере-
стройки» в современной пси-
хологии

 Факультет психологии в МГУ и в других городах. 
Идеи Н.А. Бернштейна, И.М. Фейгенберга, Б.Ф. Ломова, 
А.В. Брушлинского, Г.П. Щедровицкого, В.В. Давыдова. 
XVIII Международный Психологический Конгресс. Психо-
логия научного творчества в работах Я.А. Пономарева, Д.Б. 
Богоявленской, А.В. Брушлинского, И.Н. Семенова и др. 
Институт психологии АН СССР. «Психологический жур-
нал». Институт комплексных социальных исследований в 
Ленинграде, Институт человека АН СССР в Москве.



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 се-
минарах 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 реше-

ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. 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 со-
бытие 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 разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-
ся 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 атрибу-
там власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть ко-
торых 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-содержа-



тельных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, 
пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содер-
жит 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, кри-
тические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анали-
за 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 про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические 
(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержа-
щие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориен-
тированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода мо-
делирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный 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 основ-
ные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, психо-
терапевтический, 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, подразумеваю-
щего 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 ли-
цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-
ну. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии отно-
сятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего по-
ведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью сво-
бодной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на вы-
ступление, 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 дискус-



сии 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 по-
ложительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способ-
ствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 че-
ловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение ко-
торого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работ-
ник 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, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специа-
листы из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель об-
суждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою оче-
редь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в си-
стеме образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На коллокви-
умах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 
включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проек-
ты 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 демонстри-
рует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опера-
тивный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при кото-
ром 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 практиче-
ским 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 про-
дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, 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) - современ-
ная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка серти-
фицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (те-
мам) дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1.  ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА И СВОБОДА ВОЛИ 
Тема 1.1. Предпосылки институциональности психологической науки  
1.Просветительское движение Н.Н. Поповского, Н.И. Новикова, В.Н. Татищева, Д.И. 

Фонвизина, Д.С. Аничкова, С.Е. Десницкого, Я.П. Козельского, П.С. Батурина и др.  
2.Самосознание по мнению Г.С. Сковороды  
3.Основы материалистической русской психологии М.В. Ломоносова.  
4.Психологические идеи Н.Г. Чернышевского. 

Тема 1.2. Джордж Генри Льюис «Физиология обыденной жизни» как постулат отече-
ственной психологии 

1.Джордж Генри Льюис «Физиология обыденной жизни» и его влияние на отечественную 
психологию.  

2.Идеи И.М. Сеченова. К.Д. Кавелин. А. А Потебни о связи языка и ментальности.  

Тема 1.3. Борьба между материалистами и спиритуалистами 
1.Борьба между материалистами и спиритуалистами.  
2.Дебаты о человеческой природе и о свободе воли Н. Я. Грота и Г. И. Челпанова.  
3.В рамках неокантианства (А.И. Введенский, И. Лапшин), позитивизма, интуитивизма 

(Н. Лосский), неогегельянства (Б. Чичерин), спиритуализма (Л. Лопатин), экзистенционализма 
(Н. Бердяев) развивалась идеалистическая умозрительная психология. 

РАЗДЕЛ 2. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДО 1917 Г. 
Тема 2.1. Первая лаборатория для психологических экспериментов Казанского уни-

верситета (1885 г., Владимир Михайлович Бехтерев) 
1. Владимир Михайлович Бехтерев и первая лаборатория для психологических экспери-

ментов в Казанском университете.  

Тема 2.2. Петербуржская психологическая школа 
1.Психология и логика в преподавании М.И. Владиславлева и А.И. Введенского.  
2.Практические упражнения Н.О. Лосского.  
3.Экспериментальная педагогика А.П. Нечаева.  
4.Философская психология Г.Г.  Шпета и С.Л. Франка. С.Л. Франк и его представление о 

душе в «Душа человека.  
5.Опыт введения в философскую психологию» (1918). 

Тема 2.3. Матвей Михайлович Троицкий и Московское психологическое общество 
1.Московское психологическое общество М.М. Троицкого и Н.Я. Грота.  



2.Журнал «Вопросы философии и психологии».  
3.Н.Я. Грот «Причинность и сохранение энергии в области психической деятельности».  

РАЗДЕЛ 3. МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В СОВЕТСКОЙ 
РОССИИ 

Тема 3.1. «Красные профессора» в истории отечественной психологии 
1.Председатель Московского психологического общества И.А. Ильин, основатель фило-

софской психологии С.Л. Франк и др.  
2.Оставшиеся ученые и философы выживались Закрытие ведущих психологических жур-

налов «Вопросы философии и психологии», «Вестник психологии, криминальной антрополо-
гии и педологии», «Мысль и слово», «Психология и дети», «Психологическое обозрение», 
«Вопросы изучения и воспитания личности» и др.  

3.Первые советские доктора психологии. Разработка философских основ марксистской 
психологии. «Философские тетради». Уменьшение числа переводов научных и философских 
работ.  

Тема 3.2. Педология, 1900–1936 гг. 
1.А.П. Нечаев и лаборатория экспериментальной педагогики.  
2.Московский педагогический союз ввел педологию в программу своих курсов для учите-

лей.  
3.Международный конгресс педологов.  
4.Конференция по экспериментальной педагогике.  
5.В.М. Бехтерев и Педологический институт.  
6.Метод «естественного эксперимента» А.Ф. Лазурского.  
7.Педологический музей. Лидеры педологии М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский 

и А.Б. Залкинд. Критика педологии. 

Тема 3.3. И.П. Павлов, психология и сталинистское государство 
1.Эксперименты с возбуждением и торможением условных рефлексов у собак И.П. Пав-

лова.  
2.Реактология К.Н. Корнилова. Рефлексология В.М. Бехтерева. «Вестник психологии, 

криминальной антропологии и гипнотизма».  
3.Институт мозга В.М. Бехтерева. Павловская наука о человеке. 

РАЗДЕЛ 4. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
Тема 4.1. Наследие Л.С. Выготского и харьковской психологической школы 
1.«Школа Выготского». Л.С. Выготский «Педагогическая психология».  
2.Лаборатория по психологии аномального детства при Медико-педагогической станции в 

Москве.  
3.Экспериментальный дефектологический институт Наркомпроса.  
4.Культурно-историческая психология Л.С. Выготского. Л.С. Выготский, А.Р. Лурия 

«Этюды по истории поведения».  
5.А.А. Леонтьев «Материалы о сознании». Украинская психоневрологическая академия в 

Харькове.  
6.Всесоюзный институт экспериментальной медицины и Экспериментальный дефектоло-

гический институт.  
7.А.Н. Леонтьев и теория деятельности.  
8.Идеи С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе.  



9.Журнал «Психотерапия» и серия переводов и оригинальных публикаций на русском 
языке «Психотерапевтическая библиотека». Российский психоанализ.  

Тема 4.2. Журнал «Вопросы психологии» (1955 г.) 
1. Вопросы психологии: научный журнал. Редколлегия: А.А. Смирнов, В.Н. Колбанов-

ский, Б.Г. Ананьев, Н.Ф. Добрынин, К.Н. Корнилов, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. 
Рубинштейн, Б.М. Теплов.  

Тема 4.3. Наследие «перестройки» в современной психологии   
1.Факультет психологии в МГУ и в других городах. Идеи Н.А. Бернштейна, И.М. Фейген-

берга, Б.Ф. Ломова, А.В. Брушлинского, Г.П. Щедровицкого, В.В. Давыдова.  
2.XVIII Международный Психологический Конгресс.  
3.Психология научного творчества в работах Я.А. Пономарева, Д.Б. Богоявленской, А.В. 

Брушлинского, И.Н. Семенова и др.  
4.Институт психологии АН СССР. «Психологический журнал».  
5.Институт комплексных социальных исследований в Ленинграде, Институт человека АН 

СССР в Москве. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  
Задание 1. Раскройте развитие учений о психике как функции мозга (XVII-XIX вв.). Кем и 

какие были совершены открытия в области физиологии в XIX веке, повлиявшие на развитее пси-
хологических идей. 

Задание 2. Рефлекс из философского понятия превратился в экспериментально подтвер-
жденный материальный, биологический факт: раздражение чувствительного нерва — нервный 
импульс в нервный центр (спинной мозг) — от него по двигательному нерву к мышце — таков 
путь рефлекса, имеющий форму дуги (рефлекторная дуга). Оставалось в психологических знани-
ях противоречие: с одной стороны, все в психике объяснялось рефлексом (внешнее воздействие и 
реакция на него), но с другой стороны, нельзя, невозможно было объяснить рефлексом активное, 
целенаправленное поведение не только человека, но и животных, способность приспосабливать 
свое поведение к различным условиям среды. Понятие ассоциации (механической связи нервов) 
тоже не объясняло сложное поведение, включающее ориентировку в новых условиях, предвиде-
ние и т. д. И.М. Сеченов (1829-1905) в своем труде «Рефлексы головного мозга» (1863) нашел 
выход из этого противоречия, доказав, что «все акты сознательной и бессознательной жизни по 
способу происхождения суть рефлексы».  

Покажите, что конкретно внес нового И. М. Сеченов в психологию:  
а) в понятие рефлекса;  
б) в понимание соотношения между психикой и сознанием;  
в) в понятие психики как функции мозга;  
г) в понимание роли психических процессов как регуляторов действия по обеспечению 

приспособительного эффекта;  
д) в понимание мозга как звена рефлекса, в соответствующих отделах которого (мозга) 

хранится и перерабатывается информация о внешнем мире. 
Задание 3. И. П. Павлов (1849-1936) при опоре на теоретические выводы Сеченова от-

крыл закономерности регулирования мозгом взаимодействия животного (и человека) с внешней 
средой, названные учением о двух сигнальных системах. Что такое условный рефлекс? Что такое 
1-я и 2-я сигнальные системы? Как эти понятия соотносятся с прежними взглядами на психику, 
на рефлекс? 



Задание 4. В 1-й половине XX в. развитие психологии вступило в период создания науч-
ных основ разработки ее важнейших школ и направлений:  

а) бихевиоризм;  
б) гештальтпсихология;  
в) фрейдизм (или психоанализ) и неофрейдизм;  
г) реактология и рефлексология в СССР;  
д) генетическая психология;  
е) когнитивная психология;  
ж) культурно-историческая теория Л. С. Выготского;  
з) теория деятельности Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева.  
Что нового внесла каждая школа в психологию? Дайте им краткие характеристики. 
Задание 5. Проанализируйте основные направления исследований отечественных психо-

логов и их вклад в развитие психологической науки. Проанализируйте современное состояние 
психологии в РФ и укажите, какие направления развивались названными ниже учеными: Л. С. 
Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. Р.Лурия, Б. М. Теплов, Д. Б. Эльконин, П. Я. 
Гальперин, Б. Г. Ананьев, Д. Н. Узнадзе, А. В. Запорожец, Л. И. Божович, В. В. Давыдов, Н. Ф. 
Талызина, А. В. Петровский, А. М. Матюшкин. 

Задание 6. Прочитайте статью «От чего умирают психологи?» (Вит Ценёв, psyberia.ru;). 
Согласны ли вы с мнением автора? Изучите биографии психологов и представьте свое понимание 
их 55 жизненного и творческого пути. Выразите свое мнение по вопросу будущего психологиче-
ской науки, перспектив ее развития. 

Задание 7. И.П. Павлов (1849-1936) при опоре на теоретические выводы Сеченова открыл 
закономерности регулирования мозгом взаимодействия животного (и человека) с внешней сре-
дой, названные учением о двух сигнальных системах. Что такое условный рефлекс? Что такое 1-я 
и 2-я сигнальные системы? Как эти понятия соотносятся с прежними взглядами на психику, на 
рефлекс? 

Задание 8. Основные направления исследований отечественных психологов и их вклад в 
развитие психологической науки. Проанализируйте современное состояние психологии в РФ и 
укажите, какие направления развивались названными ниже учеными: Л. С. Выготский, С. Л. Ру-
бинштейн, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Б. М. Теплов, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, А. А. 
Смирнов, Б. Г, Ананьев, Д. Н. Узнадзе, А. В. Запорожец, Л. И. Божович, В. В. Давыдов, Н. Ф. Та-
лызина, А. В. Петровский, А. М. Матюшкин.  

Дайте им краткие характеристики:  
1) что нового внесла каждая школа в психологию;  
2) чем были вызваны изыскания в данном направлении;  
3) какую роль в прогрессе научных знаний о психике сыграли исследования (гипотезы, 

выводы, открытия) школы;  
4) каково современное значение этих выводов для психологии;  
5) как повлиял кризис в психологии на зарождение и развитие этих школ и направлений. 

(Ответы по пунктам 1,2,3, 4, 5 запишите в конспект: а) бихевиоризм; б) гештальтпсихология; в) 
фрейдизм (или психоанализ) и неофрейдизм; г) реактология и рефлексология в СССР; д) генети-
ческая психология; е) когнитивная психология; ж) культурно-историческая теория Л.С. Выгот-
ского; з) теория деятельности Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева.) 

Задание 9. Назовите основные отрасли современной психологии, развиваемые в России в 
наше время. Укажите, что нового внесено ими в развитие научной психологии. 

РАЗДЕЛ 2. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДО 1917 Г. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  



1. Заведующий лабораторией Психоневрологического института в Петербурге, врач по об-
разованию, разрабатывавший учение об индивидуальных различиях. Выберите правильный от-
вет: 

А) А.Ф. Лазурский 
Б) Л.М. Лопатин 
В) Г.И. Челпанов 
2. Учёный, который основным элементом психики предложил считать реакцию. Выберите 

правильный ответ: 
А) Л.С. Выготский 
Б) К.Н. Корнилов 
В) И.П. Павлов 
3. Идея об "удвоении опыта", способности "строить дважды: сперва в мыслях, потом на 

деле" принадлежит… Выберите правильный ответ: 
А) И.М. Сеченову 
Б) С.Л. Рубинштейну 
В) Л.С. Выготскому 
4. Выберите правильный ответ: Комплексный подход в психологии в первую очередь 

предполагает… 
А) поиск связей между какими-либо психическими явлениями и определение их 
причин 
Б) всестороннее изучение какого-либо психического явления с использованием 
всех возможных сведений 
В) сравнение одного психического явления с другим 
5. Кто является основателем направления, получившего название «христианской филосо-

фии»? Выберите правильный ответ: 
А) Булгаков С.Н. 
Б) Лопатин Л.М. 
В) Соловьёв В.С. 
6. Выберите правильный ответ. Л.М. Лопатин определял психическую жизнь как: 
А) духовное творчество 
Б) сущность, образующую мысль 
В) механизм приспособления 
7. Последователь В.С. Соловьёва, автор теории интуитивизма и идеал-реализма. Выберите 

правильный ответ: 
А) Н.Я. Грот 
Б) Н.О. Лосский 
В) Л.М. Лопатин 
8. Определите главную идею, которую пытался донести С.Л. Франк в своей работе «Душа 

человека». Выберите правильный ответ: 
А) описание души как совокупности душевных явлений 
Б) стремление вернуть в психологию понятие души взамен понятия душевных явлений 
В) стремление доказать, что душа может быть эмпирически исследована 
9. Выберите правильный ответ. Первый институт экспериментальной психологии в 

Москве был открыт: 
А) К.Н. Корниловым 
Б) Н.А. Рыбниковым 
В) Г.И. Челпановым 



10. Кем в дооктябрьский период был выдвинут ряд стадий в психической эволюции, соот-
носящихся с изменениями, происходящими в нервной системе? Выберите правильный ответ: 

А) С.Л. Франк 
Б) Н.И. Ланге 
В) Л.М. Лопатин 
11. Наука, возникшая в России, но имеющая аналог за рубежом, отличающаяся от психо-

логии и от физиологии. Выберите правильный ответ: 
А) наука о поведении 
Б) наука о стабильности внутренней среды 
В) наука о законах эволюции 
12. Автор учения о рефлексе, выделивший три главных звена его составляющих. Выбери-

те правильный ответ: 
А) И.П. Павлов 
Б) И.М. Сеченов 
В) В.М. Бехтерев 
13. Кому принадлежит учение об условно-рефлекторной деятельности? Выберите пра-

вильный ответ: 
А) И.П. Павлову 
Б) И.М. Сеченову 
В) Н.А. Рыбникову 
14. Соотнесите автора и концепцию: 
А) И.П. Павлов 1. Объективная психология 
Б) В.М. Бехтерев 2. Учение об условно-рефлекторной деятельности 
В) А.А. Ухтомский 3. Учение о доминанте 
15. Выберите правильный ответ. К.Н. Корнилов в 20-е годы предложил рассматривать 

психологию в качестве науки о: 
А) рефлексах 
Б) реакциях 
В) поведении 
16. Выберите правильный ответ. Автором психологии социального бытия, предполагаю-

щей анализ социально-исторических причин, обусловливающих развитие психики человека, яв-
ляется: 

А) Н. Я. Грот 
Б) Г.И. Челпанов 
В) Г.Г. Шпет 
17. В каком году вышло постановление «О педологических извращениях в системе нар-

компросов» которое привело к директивному «закрытию» педологии? Выберите правильный от-
вет: 

А) 1956 году 
Б) 1972 году 
В) 1936 году 
18.Выберите правильный ответ. Представителем социогенетического направления в педо-

логической науке является: 
А) А.Б. Залкинд 
Б) П.П. Блонский 
В) Л.С. Выготский 
19. Выберите правильный ответ. Особым социокультурным посредником между индиви-

дом и миром Л. С. Выготский считал: 



А) действие 
Б) слово 
В) мысль 
20. Кем впервые деятельность была выделена в особую, ни к каким другим формам жизни 

не сводимую категорию? Выберите правильный ответ: 
А) С.Л. Рубинштейн 
Б) М.Я. Басов 
В) А.Н. Леонтьев 
21. Выберите правильный ответ. Компоненты, составляющие деятельность были выделе-

ны: 
А) А.Н. Леонтьевым 
Б) Л.С. Выготским 
В) С.Л. Рубинштейном 
22. Выберите правильный ответ. Автором моторной теории внимания является: 
А) С.Л. Франк 
Б) Н.И. Ланге 
В) Л.М. Лопатин 
23. Концепция о саморегуляции «живого движения» и уровнях его построения принадле-

жит… Выберите правильный ответ: 
А) Н.А. Бернштейну 
Б) Н.Я. Гроту 
В) Н.Я. Рыбникову 
24. В каком году был создан первый институт экспериментальной психологии в Москве? 

Выберите правильный ответ: 
А) 1914 
Б) 1921 
В 1896 
25. Какой метод Челпанов считал основополагающим для проведения экспериментального 

исследования? Выберите правильный ответ: 
А) тестирование 
Б) самонаблюдение 
В) беседа 
26. Кем система движений, совершаемых организмом, была представлена в образе ступе-

ней, "лестницы форм"? Выберите правильный ответ: 
А) Н.И. Ланге 
Б) И.М. Сеченов 
В) В.М. Бехтерев 
27.Кем впервые была разработана теория, в центре которой находится понятие «установ-

ка»? Выберите правильный ответ: 
А) Н.О. Лосским 
Б) Д.Н. Узнадзе 
В) Б.И. Хачапуридзе 
28. Кем впервые было введено понятие обратной афферентации? Выберите правильный 

ответ: 
А) Н.И. Ланге 
Б) П.К. Анохиным 
В) Д.Н. Узнадзе 



29. Автором принципа единства сознания и деятельности является… Выберите правиль-
ный ответ: 

А) Л.С. Выготский 
Б) Н.И. Ланге 
В) С.Л. Рубинштейн 
30. Системный подход в психологии предполагает… Выберите правильный ответ: 
А) поиск связей между какими-либо психическими явлениями и определение их причин 
Б) всестороннее изучение какого-либо психического явления с использованием всех воз-

можных сведений 
В) сравнение одного психического явления с другим 
31. Автором теории планомерного формирования умственных действий является: 
А) П.К. Анохин 
Б) Гальперин 
В) Л.С. Выготский 

РАЗДЕЛ 3. МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В СОВЕТСКОЙ 
РОССИИ 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  
Подготовить аналитическую статью на одну из тем:  
1. Зарубежная деятельность психологов, насильно высланных из Советской России.  
2. Основные этапы в развитии отечественной психотехники и психотехнического движе-

ния и их характеристика.  
3. Основные этапы в развитии отечественной педологии и педологического движения и их 

характеристика.  
4. Поведенчество и формы его реализации в советской послереволюционной психологии.  
5. Пропаганда марксистской методологии и ее внедрение в психологические исследова-

ния.  
6. Роль и значение К.Н. Корнилова в формировании марксистских основ советской психо-

логии.  
7. Вклад М.Я. Басова в развитие деятельностного подхода.  
8. Основные вехи формирования и развития психоанализа в России.  
9. Теоретические достижения послереволюционной психологии в разработке методологи-

ческих основ психологии. 

РАЗДЕЛ 4. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  
Ознакомьтесь с названиями и аннотациями к статьям в журнале «Вопросы психологии» за 

период выпуска издания с 2017 по 2022 годы и выполните следующие задания:  
1. Выпишите названия 5 статей с фамилиями авторов.  
2. Сформулируйте, какие темы и психологические проблемы исследования наиболее по-

пулярны в современной российской психологии.  
2. Выберите одну наиболее понравившуюся статью и дайте ей краткую характеристику. 

Опишите проблему исследования, суть эмпирического или экспериментального исследования, 
опишите результаты этого исследования.  



Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в со-
ответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 
№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-обра-
зовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисци-
плине (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом. 

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

1. Батыршина, А. Р. История психологии : учебное пособие / А. Р. Батыршина. – 3-е 
изд. стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 223 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082 (дата обращения: 03.03.2023); 
2. Зиневич, О. В. Глобализация и интернационализация высшего образования : 
учебное пособие : [16+] / О. В. Зиневич ; Новосибирский государственный технический 
университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 
2016. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=576802 (дата обращения: 02.03.2023 
3. Сарычев, С. В.  История психологии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / 
С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02913-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453573 
4. Сарычев, С. В.  История психологии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / 
С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02914-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453594  
5. История образования в России от зарождения воспитания у восточных славян до 
конца XX в. : учебное пособие / И. Ф. Плетенева, О. Н. Бакаева, А. Ю. Демин [и др.] ; под 
ред. И. Ф. Плетеневой. – 2-е изд. стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 272 с. : 
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=457611 (дата обращения: 03.03.2023). 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История российской психологии» 
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
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 программой 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. 

https://urait.ru/bcode/453573
https://urait.ru/bcode/453594


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, по-

скольку 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 прочи-

танной 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 лабораторных работ и занятий семинарско-

го типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подго-
товки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического за-
нятия, 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 выполне-
ния предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности 
при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-
матики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обуча-
ющимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени слож-
ности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть пись-
менная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 
положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это является 



необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 
преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

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

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 

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

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-
фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности 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 определя-
ет 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, ве-

сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-
видуальная 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 по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии 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 вто-
ричное. 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 – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию 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 старай-

тесь 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 ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-
полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования 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 (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить 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 рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание 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 библиографи-
ческий 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 учеб-
ное 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 пе-
реписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи 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 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. 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 литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-
ющимся, 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 формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 современно-
стью. 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, по-
казываются 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 сформу-

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

лен 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 выдвину-

тые 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 сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 
сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная 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 вы-
водах.  

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 исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-
ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-
прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-
ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-
давателя, 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 ин-

тервала 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 обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-
ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-



ницы – 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 ука-
зывает 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 ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-

ненное 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 по-
нятий 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 изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения 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 со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

стил 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 пра-
вильно 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 во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

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 (цикло-
вой) 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 стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание 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 изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

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 ма-
териала, 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 ра-
боты. 



4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, 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 за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, 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, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте 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, отражаю-
щая 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 су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом 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 само-
стоятельно 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 алго-

ритма: 
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, пред-
ставленной 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 исполь-

зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

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

ния 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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие 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 сформу-

лированы 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 доста-
точно 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 тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-

ной 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 упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

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

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости 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 осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

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

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) 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. Теку-



щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

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 дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

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

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке 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 

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



0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна 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 Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным 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 образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

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

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-
трольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-
ми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания



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). 

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Зарубежная социальная психоло-
гия» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования – магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология и, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 
29.07.2020, учебного плана по основной  профессиональной образовательной программе высше-
го образования - программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология, а 
также с учетом профессионального стандарта, сопряженного с профессиональной деятельностью 
выпускника:  

− 03.008 «Психолог в социальной сфере»;  
Методические материалы по дисциплине (модулю) «Зарубежная социальная психология» 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-
НЯТИЯМ. 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм организа-
ции учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, после-
довательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления 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 отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные 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 по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

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

тических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она мо-
жет 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 нау-
ки; 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 науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций 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 рас-
крытии 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 уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 



- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет 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, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных си-
туаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблем-
ный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, 
сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит до-
полнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее ре-
шения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен 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. Модели и проблемы зарубежной социальной психологии



Тема 1. Модели человека, исполь-
зуемые в зарубежной социальной 
психологии

Характеристика моделей человека, используемых в зару-
бежной социальной психологии. Основные вопросы, 
определяющие построение моделей. Модель, используе-
мая в бихевиоральном направлении. Концепция экономи-
ческого человека. Модель, используемая в когнитивист-
ском направлении. Модель психодинамиче- ского человека 
и еѐ теоретические источники. Модель, используемая в 
психоаналитическом направлении. Модель, используемая 
в интеракционистском направлении Основные идеи и 
проблемы, разрабатываемые в русле каждой модели. Осо-
бенности взаимодействия личности и среды в контексте 
различных моделей.

Тема 2. Проблема соотношения 
теоретического и практического 
знания в зарубежной социальной 
психологии

Общая характеристика состояния теоретического знания в 
зарубежной социальной психологии. Этапы развития со-
циально-психологического знания за рубежом. Соотноше-
ние теории и практики в зарубежной социальной психоло-
гии. Критерии научности социально-психологического 
знания в середине ХХ века. Причины неравного соотно-
шения теоретического и практического знания. Со- вре-
менные тенденции. Теории «среднего ранга», «школы» и 
«ориентации» в социальной психологии. Основные ориен-
тации в зарубежной социальной психологии и проблемы, 
разрабатываемые в их рамках.

Тема 3. Социальная психология в 
США и Западной Европе 

Социальная психология в США 60-70-х годов. Этапы раз-
вития американской социальной психологии. Роль соци-
ально-экономических факторов в развитии социальной 
психологии США. Критика основ американской социаль-
ной психологии со стороны Западной Европы. Основные 
направления развития социально- психологического зна-
ния в Западной Европе. Сравнительная характеристика 
социальной психологии в США и в Западной Европе.

РАЗДЕЛ 2. Научные направления зарубежной социальной психологии



Тема 1. Бихевиоральная ориента-
ция в зарубежной социальной пси-
хологии Перечень изучаемых эле-
ментов содержания

Теория фрустрации – агрессии Н. Миллера и Д. Долларда. 
Динамика понимания зависимости между фрустрацией и 
агрессией. Проблема подражания и еѐ раз- работка в зару-
бежной социальной психологии. Концепция подражания Г. 
Тарда. Подход к проблеме подражания Н. Миллера и Г. 
Долларда. Проблема социально- го научения. Теория со-
циального научения Н. Миллера и Г. Долларда. Типы под-
ражания по Н. Миллеру и Г. Долларду. Медиаторно-сти-
мульная теория социального научения А. Бандуры. Роль 
подкрепления в концепциях Н. Миллера и Г. Долларда и 
А. Бандуры. Научение через наблюдение в концепции А. 
Бандуры. Применение концепции А. Бандуры к изучению 
агрессивного поведения. 
Теории диадического взаимодействия в зарубежной соци-
альной психологии. Теория взаимодействия исходов Д. 
Тибо и Г. Келли. Факторы влияющие на взаи- модействие. 
Понятие «уровень сравнения». Матрица исходов Д. Тибо и 
Г. Келли. Социальные дилеммы и их решение. Теория об-
мена Дж. Хоманса. Принцип рас- пределѐнной справедли-
вости. Сравнение подходов Д. Тибо и Г. Келли и Дж. Хо- 
манса. 

Тема 2. Психоаналитическая ори-
ентация в зарубежной социальной 
психологии

Взгляды З. Фрейда как основа социально-психологических 
теорий психоаналитической ориентации. Характеристика 
групповых отношений с позиции психоанализа. Теория 
развития группы В. Бенниса и Г. Шепарда. Фазы группо-
вого раз- вития по В. Беннису и Г. Шепарду. Теория функ-
ционирования группы В. Байона. Теория интерперсональ-
ного поведения В. Шутца. Основные межличностные по-
требности, постулируемые В. Шутцем. Типы социального 
поведения по В. Шут- цу. Принципы совместимости в 
диаде по В. Шутцу.



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 

Тема 3. Когнитивистская ориента-
ция в зарубежной социальной пси-
хологии

Теории когнитивного соответствия. Теория структурного 
баланса Ф. Хайдера. Теория коммуникативных актов Т. 
Ньюкома. Теория конгруэнтности Ч. Осгуда и П. Таннен-
баума. Сравнение трѐхчленных схем, реализованных в 
теориях когнитивного соответствия. Использование мето-
да семантического дифференциала для предсказания из-
менения отношения к объекту. Теория когнитивного дис-
сонанса Л. Фестингера. Последствия существования дис-
сонанса. 
Теория социальной идентичности Г. Тэджфела и Дж. Тер-
нера. Определение группы и межгрупповых отношений в 
контексте теории социальной идентичности. Области 
применения теории социальной идентичности. 
Концепция социальных представлений С. Московичи. 
Взгляды Э. Дюркгейма как теоретический источник кон-
цепции социальных представлений. Процесс становления 
социальных представлений. Структура и функции соци-
альных представлений. Проблема истинности социальных 
представлений. 
Исследования процессов социальной атрибуции в зару-
бежной социальной психологии. Основные проблемы тео-
рии атрибуции. Ошибки атрибуции. Подход Ф. Хайдера. 
«Наивный анализ поведения» и уровни личной ответ-
ственности в теории Ф. Хайдера. Модель атрибуции Э. 
Джонса и К. Девиса. Факторы, определя- ющие уверен-
ность в приписывании диспозиций. Теория каузальной ат-
рибуции Г. Келли. Модель анализа вариаций и каузальные 
схемы в теории Г. Келли.

Тема 4. Интеракционистская ори-
ентация в зарубежной социальной 
психологии

Понятие «интеракция». Символический интеракционизм 
Дж. Мида. Проблемы символической коммуникации. По-
нятие «обобщѐнный другой» в концепции Дж. Мида. 
Структура личности по Дж. Миду. Соотношение структу-
ры личности в концепциях Дж. Мида и З. Фрейда. Симво-
лический интеракционизм в концепциях Г. Блумера и М. 
Куна. Представления о детерминации поведения личности 
в Чикагской и Айовской школах. Теория самооценки М. 
Куна. 
Ролевые теории. Значение идей Ч. Кули и Дж. Мида для 
развития ролевых теорий. Понятие «социальная роль». 
Классификации ролей в зарубежной социальной психоло-
гии. Ролевые конфликты. Концепция социальной драма-
тургии Э. Гоффмана.



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 се-
минарах 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 реше-

ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. 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 со-
бытие 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 разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-
ся 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 атрибу-
там власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть ко-
торых 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-содержа-
тельных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, 
пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содер-
жит 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, кри-
тические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анали-
за 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 про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические 
(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержа-
щие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориен-
тированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода мо-
делирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный 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 основ-
ные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, психо-
терапевтический, 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, подразумеваю-
щего 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 ли-
цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-
ну. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии отно-
сятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего по-
ведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью сво-
бодной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на вы-
ступление, 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 дискус-
сии 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 по-
ложительное впечатление от собственной позиции. 



- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способ-
ствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 че-
ловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение ко-
торого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работ-
ник 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, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специа-
листы из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель об-
суждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою оче-
редь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в си-
стеме образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На коллокви-
умах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 
включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проек-
ты 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 демонстри-
рует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опера-
тивный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при кото-
ром 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 практиче-
ским 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 про-
дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, 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) - современ-
ная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 



результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка серти-
фицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (те-
мам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Модели и проблемы зарубежной социальной психологии 
Тема 1. Модели человека, используемые в зарубежной социальной психологии 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие вопросы были предложены Дойчем и Крауссом для классификации основных 

моделей человека, существующих в социальной психологии? 
2. В чем заключается концепция «экономического человека»? 
3. Каковы движущие силы личности в рамках когнитивного подхода? 
4. Что такое психологическое пространство (поле) индивида и чем оно характеризуется? 
5. Какие социально-психологические проблемы разрабатывались в русле модели когни-

тивного человека? 

Тема 2. Проблема соотношения теоретического и практического знания в зарубеж-
ной социальной психологии  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое теории «среднего ранга»? 
2. Чем отличаются критерии деления социальной психологии на «школы» в классический 

период развития науки от критериев, существующих на современ- ном этапе ее развития? 
3. Каковы черты современного социально-психологического исследования? 
4. В чем заключаются причины снижения интереса к теоретическому знанию в первой по-

ловине XX века? 
5. Как соотносятся понятия «теория» и «теоретическая ориентация»? 

Тема 3. Социальная психология в США и Западной Европе  
Вопросы для самоподготовки: 

1. На каких философских принципах базировалась парадигма объяснения? 
2. Какова роль социально-экономических факторов в развитии социальной психологии 

США? 
3. В чем состояла критика основ американской социальной психологии со стороны запад-

ноевропейских коллег? 
4. Какие этапы в своем развитии прошла американская социальная психология? 
5. Дайте сравнительную характеристику социальной психологии в США и Западной Ев-

ропе. 

РАЗДЕЛ 2. Научные направления зарубежной социальной психологии 
Тема 1. Бихевиоральная ориентация в зарубежной социальной психологии Перечень 

изучаемых элементов содержания 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как авторы теории фрустрации-агрессии модифицировали формулировку своей кон-

цепции с течением времени? 
2. Через какие системы А. Бандура описывает поведение человека? 
3. Какое значение имеют когнитивные процессы в медиаторно-стимульной теории А. Бан-

дуры? 



4. Какова роль подкрепления в концепциях социального научения Миллера- Долларда и 
Бандуры? 

5. Каким образом человек оценивает ценность какого-либо вознаграждения со- гласно Д. 
Хомансу, Д. Тибо и Г. Келли? 

6. Что такое социальные дилеммы и какие способы их решения существуют? 
7. Как объясняется власть и социальное неравенство с точки зрения теорий диадического 

взаимодействия? 

Тема 2. Психоаналитическая ориентация в зарубежной социальной психологии 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какую роль играет механизм идентификации в построении групповых от- ношений? 
2. Чем отличается психология лидера от психологии других членов группы? 
3. Как соотносятся сознательный и бессознательный групповые пласты (по В. Байону)? 
4. К каким последствиям приводит недостаточное удовлетворение потребности в контроле 

в детстве? 
5. Что такое реципрокная совместимость? 

Тема 3. Когнитивистская ориентация в зарубежной социальной психологии 
Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем заключается основная идея теорий когнитивного соответствия? 
2. Как модифицируется модель когнитивного поля воспринимающего субъекта в концеп-

циях Т. Ньюкома и Ч. Осгуда, П. Танненбаума? 
3. Что является определяющим для межгруппового взаимодействия по Г. Тэджфелу и Дж. 

Тернеру? 
4. Перечислите стратегии взаимодействия между группами, обладающими раз- ными со-

циальными статусами. 
5. Какую позицию занимает С. Московичи по отношению к проблеме истинно- сти соци-

альных представлений? 
6. Опишите этапы формирования социальных представлений. 
7. Что является целью атрибутивного процесса? 
8. Какие существуют критерии для оценки правильности атрибуции? 9. Что такое каузаль-

ные схемы и каковы принципы их построения? 

Тема 4. Интеракционистская ориентация в зарубежной социальной психологии  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Чем отличаются символическая и несимволическая коммуникация? 
2. Что такое «обобщенный другой»? 
3. В чем состоит отличие структуры личности, предложенной Дж. Мидом от структуры 

личности, разработанной З. Фрейдом? 
4. Какая связь существует между личностью и изменениями, происходящими в обществе? 
5. Дайте сравнительную характеристику Чикагской и Айовской школ символи- ческого 

интеракционизма. 
6. Какие факторы определяют остроту ролевых конфликтов? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – эссе. 
Составление научного обзора по одной из предложенных ниже тем (источниками на-

учной информации для составления обзора могут быть только научные издания – монографии, 
научные статьи в отечественных и зарубежных журналах, вышедшие в свет, начиная с 2015 года). 



Примерный перечень тем эссе к разделу 1:  

1. Методы социально-психологических исследований. 
2. Имидж как внешний «Я-образ» 
3. Социально-психологические факторы формирования отношения к труду 
4. Сходства и различия общественных и межличностных отношений. 
5. Роль общения в психическом развитии человека. 
6. Барьеры межличностного непонимания и способы их преодоления. 
7. Национальные стили ведения деловых переговоров. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – эссе. 
Составление научного обзора по одной из предложенных ниже тем (источниками на-

учной информации для составления обзора могут быть только научные издания – монографии, 
научные статьи в отечественных и зарубежных журналах, вышедшие в свет, начиная с 2015 года). 
Примерный перечень тем эссе к разделу 2:  
1.Психоаналитический подход к пониманию личности (З.Фрейд, К.Юнг). 
2.Бихевиористический подход к пониманию личности (Б.Скиннер). 
3.Гуманистический подход к пониманию личности ( К.Роджерс, А.Маслоу). 
4.Когнитивный подход к пониманию личности (Дж. Келли). 
5.Экзистенциальный подход к пониманию личности (Э.Фромм, В. Франкл). 
6.Теории агрессии и подражания (Н. Миллер, Д. Доллард, А. Бандура) 
7.Теории диадического взаимодействия (Д. Тибо, Г. Келли, Г. Хоманс) 
8.Теория структурного баланса Ф. Хайдера 
9.Теория коммуникативных актов Т. Ньюкома 
10.Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера 
11.Когнитивный подход С.Аша, Д. Креча, Р. Крачфилда 
12.Динамическая теория функционирования группы В. Байона 
13.Теория группового развития В. Бенниса и Г. Шепарда 
14.Трехмерная теория интерперсонального поведения В.Шутца 
15.Теория символического интеракционизма (Дж. Мид, Г. Блумер, Н. Дензин, М. Кун, А. Роуз, А. 
Роуз, А. Стросс, Т. Шибутани) 

16.Ролевые теории (Т. Сарбин, Э. Гоффман, Р. Линтон, Р. Ромметвейт, Н. Гросс и др.) 
17.Теории референтной группы (Г. Хайман, Т. Ньюком, М. Шериф, Г. Келли, Р. Мертон). 
18.Личность и отношения человека. 
19.Личность в социуме. 

РАЗДЕЛ 4. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  
Ознакомьтесь с названиями и аннотациями к статьям в журнале «Вопросы психологии» за 

период выпуска издания с 2017 по 2022 годы и выполните следующие задания:  
1. Выпишите названия 5 статей с фамилиями авторов.  
2. Сформулируйте, какие темы и психологические проблемы исследования наиболее по-

пулярны в современной российской психологии.  
2. Выберите одну наиболее понравившуюся статью и дайте ей краткую характеристику. 

Опишите проблему исследования, суть эмпирического или экспериментального исследования, 
опишите результаты этого исследования.  



1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
1. Социальная психология: современная теория и практика : учебное пособие / В. В. 

Макерова, Э. Л. Боднар, А. А. Любякин [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Оконечниковой ; 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016. – 230 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=689040 (дата обращения: 
03.03.2023). 

2. Свенцицкий , А . Л .  Социальная психология : учебник для вузов / 
А. Л. Свенцицкий. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15855-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509883 (дата 
обращения: 04.04.2023). 

3. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию: европейский подход : учебник / М. 
Хьюстон, В. Штрёбе ; пер. Г. Ю. Любимов. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 622 с. : ил. – 
(Зарубежный учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=684718 (дата обращения: 03.03.2023).  

4. Социально-психологическое консультирование : учебное пособие : [16+] / сост. М. Б. 
Алиева, Д. М. Даудова, С. А. Залитинова, А. М. Муталимова [и др.]. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2021. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=619918 (дата обращения: 03.03.2023). 

5. Пырьев, Е. А. Психология малых групп : учебное пособие : [16+] / Е. А. Пырьев. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 422 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562944 (дата обращения: 03.03.2023).  

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Зарубежная социальная психология» пред-
полагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 
работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. Само-
стоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые 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, по-

скольку 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 прочи-
танной 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 изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности 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 выполне-
ния предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-иссле-

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 

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

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

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-



фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности 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 определя-
ет 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, ве-

сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-
видуальная 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 по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии 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 вто-
ричное. 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 – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-



формацию 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 старай-

тесь 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 ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-
полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования 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 (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить 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 рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание 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 библиографи-
ческий 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 учеб-
ное 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 пе-
реписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи 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 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. 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 литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-
ющимся, 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 формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 современно-
стью. 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, по-
казываются 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 сформу-

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

лен 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 выдвину-

тые 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 сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 
сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная 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 вы-
водах.  

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 исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-
ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-
прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-
ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-
давателя, 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 ин-

тервала 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 обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-
ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-
ницы – 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 ука-
зывает 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 ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-

ненное 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 по-
нятий 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 изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения 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 со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

стил 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 пра-
вильно 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 во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

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 (цикло-
вой) 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 стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание 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 изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

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 ма-
териала, 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 ра-
боты. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, 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 за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, 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, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте 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, отражаю-
щая 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 су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом 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 само-
стоятельно 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 алго-

ритма: 
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, пред-
ставленной 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 исполь-
зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

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

ния 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 суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие 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 сформу-

лированы 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 доста-
точно 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 тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-

ной 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 упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-
рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подго-



товка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации 
для систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости 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 осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

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

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) 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. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов



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 дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

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

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке 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 воз-
можна 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 Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным 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 образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

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

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

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

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). 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-
трольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, 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 практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно 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, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-
ми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован
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