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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Психология экстремизма и терро-
ризма, их профилактика и предотвращение» рекомендована к утверждению представителями 
организаций-работодателей:  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология экстремизма и терроризма, их профи-
лактика и предотвращение» рецензирована и рекомендована к утверждению:  

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-
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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. Психологические основа-
ния исследования экстремизма и 
терроризма

Определение терроризма. История возникновения тер-
роризма. Виды терроризма. Проблема международного 
терроризма. Терроризм и его проявления в современной 
России. Международно-правовое регулирование сотруд-
ничества государств в борьбе против актов международно-
го терроризма. Нормативно-правовая база по терроризму и 
экстремизму. 
Ядерный терроризм. Химический терроризм. Биологи-

ческий терроризм. Экологический терроризм. Кибертер-
роризм. Самые громкие теракты мира.  История и особен-
ности исламского терроризма. Современный исламский 
терроризм. Организации, признанные рядом стран терро-
ристическими. Исламистский терроризм на Северном 
Кавказе. Рохулла Хомейни. Усама бен- Ладен.  
Общие рекомендации. Обнаружение предмета, который 

может оказаться взрывным устройством. Получение ин-
формации об эвакуации. Поведение в общественных ме-
стах. Действия граждан при захвате в заложники. Де-
йствия граждан при террористическом акте в аэропорту, в 
салоне самолета. Действия при угрозе совершения терро-
ристического акта.



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-

Раздел 2. Профилактические меры 
предотвращения экстремизма и тер-
роризма

Виктимология террора. Виктимное поведение. 
Психологические особенности ведения переговоров в си-
туации захвата заложников. Психологическая помощь 
жертвам террора. 

Экстремизм и терроризм как крайние формы соци-
ального фанатизма. От экстремизма до терроризма – один 
шаг. Радикализм. Экстремизм. Фанатизм. Фундамента-
лизм. Нормативно-правовое регулирование противоде-
йствия экстремистской и террористической деятельности. 
профилактика вовлечения молодежи в экстремистские ор-
ганизации: проблемы и решения.  

Нормативно-правовое регулирование противоде-
йствия экстремистской и террористической деятельности. 
профилактика вовлечения молодежи в экстремистские ор-
ганизации: проблемы и решения.



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. Психологические основания исследования экстремизма и терроризма 
Тема 1. Психология терроризма и экстремизма 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение терроризма. 
2. История возникновения терроризма. 
3. Виды терроризма. 
4. Международный терроризм. 
5. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в борьбе против актов меж-

дународного терроризма. 
6. Нормативно-правовая база по терроризму и экстремизму. 
7. Соотношение понятий «террор» и «терроризм» в психологии. 

Тема 2. Основные формы терроризма: социальный, политический, идеологический, этни-
ческий, религиозный, криминальный, индивидуальный  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ядерный терроризм. 
2. Химический терроризм. 
3. Биологический терроризм. 
4.  Экологический терроризм. 
5. Кибертерроризм. 
6. Социально-психологический анализ причин современного терроризма.  
7. Этнорелигиозный терроризм, как новый вид терроризма. 



Тема 3. Особенности профилактики и борьбы с проявлениями экстремизма и терро-
ризма в молодежной среде  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психология массового террора. 
2. Терроризм как разновидность войны.  
3. Проблема отношения к терроризму.  
4. Критерии оценки терроризма. 

Раздел 2. Профилактические меры предотвращения экстремизма и терроризма 
Тема 4. Ксенофобия и молодежный экстремизм 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психологическая структура террористической деятельности.  
2. Личность террориста. 
3. «Синдром Зомби». 
4. «Синдром Рэмбо». 
5. «Синдром камикадзе-шахэда». 
6. Психологические типы террористов. 
7. Психология террористической группы. 
8. Насилие и террор, как психологические феномены. 
9. Психология терроризма, как новое направление в прикладной психологии. 

Тема 5. Вопросы профилактики радикализма в молодежной среде 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Радикализм. 
2. Экстремизм. 
3. Фанатизм. 
4. Фундаментализм. 
5. Вера как основа фанатизма. 

Тема 6. Правовые нормы противодействия террору и экстремизму 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Общие рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта. 
2. Обнаружение предмета, который может оказаться взрывным устройством. 
3. Получение информации об эвакуации. 
4. Поведение в общественных местах. 
5. Действия граждан при захвате в заложники. 
6. Действия граждан при террористическом акте в аэропорту, в салоне самолета.  
7. Действия при угрозе совершения террористического акта. 
8. Психология толпы. 
9. Отношения террористов с заложниками. 
10. Психология заложников. 
11. Страх как специфическое эмоциональное переживание. Степени страха.  
12. Условия возникновения паники и механизм зарождения паники. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Психологические основания исследования экстремизма и терроризма 

Форма практического задания:  реферат. 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Виктимология террора. 
2. Виктимное поведение. 
3. Психологические особенности ведения переговоров в ситуации захвата заложников. 
4. Психологическая помощь жертвам террора. 
5. «Телефонный терроризм». 
6. Методы смягчения или сдерживания агрессии. 



7. Способы нейтрализации эмоционально-аффективных реакций. 
8. Способы саморегуляции психического состояния. 
9. Типы поведения в ситуации заложничества. 
10. Влияние личностных качеств жертвы на ее поведение в ситуации террористического 

акта. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Составление научного обзора по теме  «Психологические основания исследования экс-
тремизма и терроризма» (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) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Профилактические меры предотвращения экстремизма и терроризма 

Форма практического задания:  реферат. 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Страх как негативное специфическое переживание 
2. Психология террористов-самоубийц. 
3.  Влияние религии на формирование сознания террориста-самоубийцы.  
4.  Этнопсихологические особенности личностей террористов. 
5.  Структура террористической группы. 
6.  Уровни организации членства в террористической группе. 
7.  Типология террористических групп. 
8.  Психологические особенности террористических групп. 
9.  Социально-психологические функции террористической группы. 
10. Характер взаимоотношений в террористической группе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  
Составление научного обзора по теме «Профилактические меры предотвращения экс-

тремизма и терроризма» (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. Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму : учебное посо-

бие / Н. Д. Эриашвили, В. В. Горохова, К. С. Расоян [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити-Дана, 2020. – 208 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615765 (дата обращения: 03.03.2023).  

2. Корольков, К. В. Технологии противодействия терроризму в молодежной среде : учеб-
ное пособие : [16+] / К. В. Корольков ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Став-
рополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 126 с. – Режим досту-
па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483843 (дата обращения: 
03.03.2023). 

3.Мартыненко А.В. Профилактика экстремизма в молодежной среде: учебное пособие для 
вузов/А.В. Мартыненко и [др.]; под общей редакцией А.В.Мартыненко. - Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. - 221 с. https://urait.ru/viewer/profilaktika-ekstremizma-v-molodezhnoy-
srede-454111#page/1 

https://urait.ru/viewer/profilaktika-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede-454111%25252525252525252525252523page/1
https://urait.ru/viewer/profilaktika-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede-454111%25252525252525252525252523page/1


4. Никонова С.Б. Конфликтология духовной сферы: учебное пособие для вузов/С.Б.Нико-
нова, А.М.Сидоров, А.В. Успенская; под редакцией С.Б.Никоновой. - Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. - 318 с. https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-duhovnoy-sfery-455919#page/1 

5. Иванова, О. А.  Конфликтология в социальной работе : учебник и практикум для вузов / 
О. А. Иванова, Н. Н. Суртаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 282 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03870-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450238. 

6. Кисляков, П. А.  Безопасность образовательной среды. Социальная безопасность : учеб-
ное пособие для вузов / П. А. Кисляков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11818-6. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456941. 

7. Воронцова М.В. Теория деструктивности: учебник для вузов/М.В.Воронцова, В.Е.Ма-
каров, Т.В.Бюндюгова. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 330с. https://urait.ru/viewer/
teoriya-destruktivnosti-466263#page/2 

8. Чернова, Е. В.  Информационная безопасность человека : учебное пособие для вузов / 
Е. В. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12774-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449350. 

9.Мартыненко А.В. Профилактика экстремизма в молодежной среде: учебное пособие для 
вузов/А.В. Мартыненко и [др.]; под общей редакцией А.В.Мартыненко. - Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. - 221 с. https://urait.ru/viewer/profilaktika-ekstremizma-v-molodezhnoy-
srede-454111#page/1 

10.Никонова С.Б. Конфликтология духовной сферы: учебное пособие для вузов/С.Б.Нико-
нова, А.М.Сидоров, А.В. Успенская; под редакцией С.Б.Никоновой. - Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. - 318 с. https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-duhovnoy-sfery-455919#page/1 

11.Методологические основы психологии : практикум : [16+] / авт.-сост. М. В. Лукьянова, 
Т. А. Майборода, Г. В. Строй ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 97 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467111 (дата обращения: 
03.03.2023). 

12.Александрова, Н. В. Профилактика суицидального поведения : учебное пособие : 
[16+] / Н. В. Александрова. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-
ского (ОмГУ), 2020. – 116 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=614035 (дата обращения: 03.03.2023). 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология экстремизма и терроризма» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятель-
ной 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. 

https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-duhovnoy-sfery-455919%25252525252525252525252523page/1
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https://urait.ru/viewer/profilaktika-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede-454111%25252525252525252525252523page/1
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-duhovnoy-sfery-455919%25252525252525252525252523page/1


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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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. Особенности пси-
хологии влияния и манипуля-
ций

Понятие психологического воздействия и пси-
хологической безопасности. Формальные признаки 
различных видов психологического воздействия. 
Произвольное и непроизвольное воздействие. Непо-
средственное и опосредованное воздействие. Явное и 
скрытое воздействие. Психологическое воздействие в 
структуре деятельности сотрудников органов внут-
ренних дел. 

Визуальные стимулы как средство психологи-
ческого воздействия. Звуковые воздействия. Запахи 
как средство психологического воздействия. Темп и 
ритм в психологическом воздействии. Языковые сред-
ства воздействия. Внушение, убеждение, принужде-
ние как средства психологического воздействия. Регу-
ляция уровня удовлетворения потребности как сред-
ство психологического воздействия. 

Построение психологически однозначного об-
раза ситуации. Выборочное информирование. Проти-
вопоставление содержания непосредственного вос-
приятия и оперативного информирования. Противо-
поставление личного опыта субъекта социальным 
установкам. Фиксация внимания на противоречиях в 
суждениях, утверждениях. Противопоставление спе-
циально подобранных фактов лозунгам, зафиксиро-
ванным как социальные ценности. Использование 
неформальных каналов коммуникации для распро-
странения противоречивой информации, слухов. Фик-
сация внимания на высокой неопределенности в 
оценке социальной значимости и целесообразности 
деятельности в сложившейся ситуации. Включение в 
систему противоречивых волевых требований. Спо-
собы противодействия сотрудников органов внутрен-
них дел методам психологического воздействия на 
субъективные модели действительности.



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. 

Раздел 2. Методы психологи-
ческого воздействия

Формирование новых источников активности. 
Волевое включение человека в оптимально организо-
ванную деятельность. Включение в деятельность на 
основе реально действующих мотивов. Видоизмене-
ние способов удовлетворения потребности. Формиро-
вание идеалов, убеждений, ценностей средствами 
внушения, убеждения, вовлечения в деятельность, 
использования подражания. Воздействие на процессы 
смыслообразования. Изменение побудительной силы 
мотива. Способы противодействия сотрудников пра-
воохранительных органов методам психологического 
воздействия на источник активности. 

Формирование диспозиций личности. Разру-
шение стереотипа оценок. Изменение опосредующей 
функции групповых норм за счет влияния на привле-
кательность членства в группе. Изменение содержа-
ния групповых норм. Влияние на способность лидера 
активно воздействовать на групповую норму. Измене-
ние уровня групповой сплоченности. Воздействие н 

«Я»-образ. Способы противодействия сотруд-
ников органов внутренних дел методам психологиче-
ского воздействия на факторы-регуляторы проявления 
активности 

Создание предпосылок для возникновения из-
мененных состояний  сознания. Обеспечение требуе-
мого направления изменения состояния сознания. 
Формирование негативных состояний. Проблема пси-
хологической безопасности личности. Оценка риска 
нарушения психологической безопасности. Метод по-
литических мифов. 

Психофизиологические возможности противо-
стояния влиянию информации на человека. Разрядка 
психической напряженности. Способы противодей-
ствия сотрудников правоохранительных органов ме-
тодам психологического воздействия на фоновые со-
стояния



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. Особенности психологии влияния и манипуляций  
Тема 1. Общая характеристика психологического воздействия 

1.Понятие психологического воздействия и психологической безопасности.  
2.Формальные признаки различных видов психологического воздействия.  
3.Произвольное и непроизвольное воздействие.  
4.Непосредственное и опосредованное воздействие.  
5.Явное и скрытое воздействие. Психологическое воздействие в структуре 

деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

Тема 2. Характеристика средств психологического воздействия 
1.Визуальные стимулы как средство психологического воздействия.  
2.Звуковые воздействия. Запахи как средство психологического воздействия.  
3.Темп и ритм в психологическом воздействии.  
4.Языковые средства воздействия. Внушение, убеждение, принуждение как 

средства психологического воздействия.  
5.Регуляция уровня удовлетворения потребности как средство психологиче-

ского воздействия. 

Тема 3. Методы психологического воздействия на субъективные модели 
действительности 

1.Построение психологически однозначного образа ситуации. Выборочное 
информирование.  

2.Противопоставление содержания непосредственного восприятия и опера-
тивного информирования.  

3.Противопоставление личного опыта субъекта социальным установкам.  
4.Фиксация внимания на противоречиях в суждениях, утверждениях.  
5.Противопоставление специально подобранных фактов лозунгам, зафикси-

рованным как социальные ценности.  
6.Использование неформальных каналов коммуникации для распростране-

ния противоречивой информации, слухов.  
7.Фиксация внимания на высокой неопределенности в оценке социальной 

значимости и целесообразности деятельности в сложившейся ситуации.  
8.Включение в систему противоречивых волевых требований.  
9.Способы противодействия сотрудников органов внутренних дел методам 

психологического воздействия на субъективные модели действительности. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат; 
Примерный перечень тем реферата к разделу 1: 

1. Феномен фанатизма в контексте современной культуры 
2. Фанатизм как понятие: содержание и объем. 
3. Принципы типологизации фанатизма. 
4. Личность фанатика: психосоциальный портрет. 



5. Фанатизм в быту. 
6. Источники фанатичного и экстремистского поведения. 
7. Фанатизм и возраст. 
8. Роль семьи в формировании фанатика. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – эссе. 
Перечень тем эссе 

1. Фанатизм в истории и в сегодняшнем дне 
2. Типы фанатизма и основания их выделения. 
3. Фанатизм как предмет оценки судебной психологии. 
4. Фанатизм светский и религиозный. 
5. Историческая трансформация форм фанатизма. 

Раздел 2. Методы психологического воздействия 
Тема 4.  Методы психологического воздействия на источник активности 
1.Формирование новых источников активности.  
2.Волевое включение человека в оптимально организованную деятельность. 

Включение в деятельность на основе реально действующих мотивов.  
3.Видоизменение способов удовлетворения потребности.  
4.Формирование идеалов, убеждений, ценностей средствами внушения, 

убеждения, вовлечения в деятельность, использования подражания.  
5.Воздействие на процессы смыслообразования.  
6.Изменение побудительной силы мотива.  
7.Способы противодействия сотрудников правоохранительных органов ме-

тодам психологического воздействия на источник активности. 

Тема 5. Методы психологического воздействия на факторы-регуляторы 
проявления активности 

1.Формирование диспозиций личности.  
2.Разрушение стереотипа оценок.  
3.Изменение опосредующей функции групповых норм за счет влияния на 

привлекательность членства в группе.  
4.Изменение содержания групповых норм.  
5.Влияние на способность лидера активно воздействовать на групповую 

норму.  
6.Изменение уровня групповой сплоченности.  
7.Воздействие на «Я»-образ.  
8.Способы противодействия сотрудников органов внутренних дел методам 

психологического воздействия на факторы-регуляторы проявления активности 

Тема 6. Методы психологического воздействия на фоновые состояния 
1.Создание предпосылок для возникновения измененных состояний  созна-

ния.  
2.Обеспечение требуемого направления изменения состояния сознания.  
3.Формирование негативных состояний.  



4.Проблема психологической безопасности личности.  
5.Оценка риска нарушения психологической безопасности.  
6.Метод политических мифов. 
7.Психофизиологические возможности противостояния влиянию информа-

ции на человека.  
8.Разрядка психической напряженности.  
9.Способы противодействия сотрудников правоохранительных органов ме-

тодам психологического воздействия на фоновые состояния 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат; 
Примерный перечень кейс-заданий к разделу 1: 

1. Основные методы экспресс-диагностики состояния группы, толпы, наличия 
фанатизма и его типологической отнесенности.  

2. Оценка перспективности коммуникации с фанатично настроенной группой.  
3. Основные виды коммуникации: императивная, суггестивная, рационализиру-

ющая, договорная.  
4. Профилактика возникновения агрессивно и деструктивно настроенных групп 

фанатичных индивидов. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – эссе. 
Перечень тем эссе 

1. «Фанатизм»: историческая динамика понятия. 
2. Социально-психологический портрет фанатика. 
3. Написание патографического описания фанатичного индивида. 
4. Использование биографического метода при описании личности и поведения 
фанатика.  

5. Составление программы интервью с фанатичным индивидом. 
6. Составление биографии, портрета и заключения применительно к личности, 
обладающей фанатичными чертами (по выбору пишущего). 

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

1. Харламова, Т. М. Психология влияния : учебное пособие / Т. М. Харламова. – 4-е изд., 
стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 111 с. – (Библиотека психолога). – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799 (дата обращения: 
15.05.2023). – Библиогр.: с. 98-99. – ISBN 978-5-9765-0139-3. – Текст : электронный. 

2. Сергеева, З. Н. Технологии социального манипулирования / З. Н. Сергеева ; Новосибир-
ский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государ-
ственный технический университет, 2017. – 270 с. – (Монографии НГТУ). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575032 (дата обращения: 
15.05.2023). – Библиогр.: с. 219-238. – ISBN 978-5-7782-3358-4. – Текст : электронный. 

3. Душкина, М. Р.  Психология влияния в деловом общении и социальных 
коммуникациях : учебник для вузов / М. Р. Душкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2023. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12475-0. — Текст 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575032


: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
518895 (дата обращения: 04.04.2023). 

4. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : учебник 
для вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518819 (дата обращения: 04.04.2023). 

5. Ильченко, С. Н. Фейковая журналистика. Спецкурс : учебное пособие : [16+] / С. Н. 
Ильченко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 309 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500661 (дата обращения: 03.03.2023).  

6. Зелинский, С. А. Манипуляции массами и психоанализ : манипулирование массовыми 
психическими процессами посредством психоаналитических методик / С. А. Зелинский ; науч. 
рец. С. К. Эйюби. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Скифия, 2018. – 241 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694414 (дата обращения: 
15.05.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-903463-12-1. – Текст : электронный. 

7.Мнацаканян, М. О. Нации и национализм : социология и психология национальной 
жизни : учебное пособие / М. О. Мнацаканян. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 368 с. – (Cogito 
ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=684535 (дата обращения: 15.05.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00605-5. – 
Текст : электронный. 

8.Шелистов, Ю. И. Этнополитология : учебное пособие : [16+] / Ю. И. Шелистов ; авт.-
сост. Ю. И. Шелистов. – Изд. 3-е, доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 376 с. – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619078 (дата 
обращения: 15.05.2023). – Библиогр.: с. 365-368. – ISBN 978-5-4499-2638-8. – DOI 
10.23681/619078. – Текст : электронный. 

9. Лебон, Г. Психология народов и масс / Г. Лебон. – Москва : Директ-Медиа, 2007. – 512 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26531 (дата 
обращения: 15.05.2023). – ISBN 978-5-94865-931-2. – Текст : электронный. 

10.Харламова, Т. М. Психология влияния : учебное пособие / Т. М. Харламова. – 4-е изд., 
стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 111 с. – (Библиотека психолога). – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799 (дата обращения: 
03.03.2023). 

11.Пичугин, В. Г. Психология влияния в управлении персоналом : учебное пособие : 
[16+] / В. Г. Пичугин ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – 
Москва : Прометей, 2020. – 145 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576136 (дата обращения: 03.03.2023).  

12.Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редак-
цией А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00631-5. — Текст : электронный // Образо-
вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510664 (дата обращения: 
04.04.2023). 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология влияния манипулирования в 
социальных сетях и СМИ» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных заня-
тиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семина-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694414
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684535
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684535
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ров, 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. Особенности виртуальных конфликтов в интернет-пространстве

Тема 1. Общие понятия, подходы 
интернет-конфликтов, причины и 
схемы их развития в виртуаль-
ном пространстве

Глобальная сеть Интернет как сциалььное пространство. 
Многофункциональность Интернета: коммункационное 
прле, игра, развлечение, бизнес и деловая активность, 
справочные базы данны. Интернет как нереализованные 
возможности личности. Полярность оценок Интернета. 
Интернет-мифв. Виртуальные сообщества. Интернет-кон-
фликты, причины и схемы их развития. Компьютерные 
игры как особый вид виртуозной реальности. Новые ан-
тропологические возможности, связанные с глоданной се-
тью: мульттикультурное общение, различные ипостаси 
личности и множественные социальные роли. Особенности 
поведения и общения в сетях. Регулирование и саморегу-
лирование сетевых сообществ.



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 

Тема 2. Конфликтологические, 
организационные и правовые ос-
новы регламентции интернет-
пространства

Понятие авторского права и интеллектуальной соб-
ственности. Противоречия между основными принципами 
информационной этики: доступности информации, требо-
вания соблюдения авторских прав, запрета вмешательства в 
частную жизнь и покушения на частную собственность. 
Защита авторских прав на электронные ресурсы в законо-
дательстве западных стран  и в России.

Тема 3. Формирование сетевой 
идентичности и этических уста-
новок пользователей интернета

Компьютеризация общества. Этические нормы, свя-
занные с использованием компьютерной техники. Соци-
альное противодействие злоупотреблениям компьютерной 
техникой. Информационная этика. Информационная циви-
лизация: теория и оценки. Проблема формирования пози-
тивной гражданской общероссийской идентичности.

Раздел 2. Профилактические способы урегулирования виртуальных кон-
фликтов

Тема 4. Основные пути и методы 
распространения деструктивных 
конфликтов в Интернете. Ис-
пользование социальных сетей и 
блогосферы деструктивными ли-
цами и группами

Киберпреступления. Компьютерные преступления. Хакер-
ство как профессиональная и преступная деятельность. 
Хактивизм, хакерские сообщества. Промышленный шпио-
наж в сетевом пространстве. Незаконное использование 
программного обеспечения. Пропаганда порока в вирту-
альном мире. Черный PR в сети. Девиантное поведение 
пользователей. Подростковая преступность в киберпро-
странстве.

Тема 5. Конфликтологические 
инструменты локализации вир-
туальных конфликтов в социаль-
ных сетях

Трудности разрешения конфликтов: неформальные 
методы; методы формализации; метод локализации; метод 
индивидуализации и др. Основные тапы решения кон-
фликтной ситуации: урегулирование конфликта, затухание 
конфликта, устранение конфликта, перерастание в ругой 
конфликт, исход конфликта. Стратегтия и тактические при-
емы ведения переговоров. Переговоры как способ разре-
шения конфликтов. Функции переговоров.

Тема 6. Виртуальные конфликты 
связанные с вовлечением в де-
структивные сетевые объедине-
ния. Противодействие методам и 
приемам вербовки адептов де-
структивных объединений и ин-
тернет-пространстве

Признаки деструктивных организаций: дестабили-
зация сознания; непомерные денежные притязания (побо-
ры); навязывания разрыва с прежним окружением; поку-
шение на физическое здоровье; вербовка детей; антиобще-
ственные высказывания; нарушения публичного порядка; 
Разоблачение идеологии экстремизма и терроризма в соци-
альных сетях.



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. Особенности виртуальных конфликтов в интернет-пространстве 
Тема 1. Общие понятия, подходы интернет-конфликтов, причины и схемы их разви-

тия в виртуальном пространстве 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Глобальные и локальные сети как практический феномен.  
2. Объект, предмет виртуальных кнфликтов.  
3. Сетевая этика.  
4. Принципы равноправия доступа к сетям.  
5. Индивидуальная, социальная и сетевая этика: совместимость, несовместимость или 

вечные конфликты.  
6. Элитные сети 
7. Сетевой этикет (нетикет) 

Тема 2. Конфликтологические, организационные и правовые основы регламентции 
интернет-пространства 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Авторские права и Интернет.  
2. Этические аспекты защиты.  
3. Каковы конфликтологические основы регламентации интересе-пространства 
4. Каковы организационные основы регламентации интересе-пространства 
5. Каковы правовые основы регламентации интересе-пространства 

Тема 3. Формирование сетевой идентичности и этических установок пользователей 
интернета  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Информационные технологии и информационные потоки.  
2. Информационное разделение общества.  
3. Информационная культура.  
4. Публичные и включенные методы социальной работы с различными категория-

ми молодежи и населения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1. 
Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов 
1.Глобальная сеть Интернет как сциалььное пространство.  
2.Многофункциональность Интернета: коммункационное прле, игра, развлечение, бизнес 

и деловая активность, справочные базы данны.  
3.Интернет как нереализованные возможности личности.  
4.Интернет-мифв. Интернет-конфликты, причины и схемы их развития.  
5.Компьютерные игры как особый вид виртуозной реальности.  
6.Новые антропологические возможности, связанные с глоданной сетью: мульттикультур-

ное общение, различные ипостаси личности и множественные социальные роли.  
7.Особенности поведения и общения в сетях. Регулирование и саморегулирование сетевых 

сообществ. 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: эссе  
Компьютеризация общества.  
Этические нормы, связанные с использованием компьютерной техники.  
Социальное противодействие злоупотреблениям компьютерной техникой.  
Информационная этика. Информационная цивилизация: теория и оценки.  
Проблема формирования позитивной гражданской общероссийской идентичности. 

Раздел 2. Профилактические способы урегулирования виртуальных конфликтов  
Тема 4. Основные пути и методы распространения деструктивных конфликтов в 

Интернете. Использование социальных сетей и блогосферы деструктивными лицами и 
группами  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Киберпреступность.  
2. Трудности борьбы.  
3. Ответственность за киберпреступления: мировой опыт.  

Тема 5. Конфликтологические инструменты локализации виртуальных конфликтов 
в социальных сетях 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные этапы разрешения конфликтной ситуации.  
2. Трудности разрешения конфликтов.  
3. Переговоры как способ решения конфликта. 
4. Функции переговоров.  
5. Переговоры как форма деловой коммуникации: подготовка и проведение. 

Тема 6. Виртуальные конфликты связанные с вовлечением в деструктивные сетевые 
объединения. Противодействие методам и приемам вербовки адептов деструктивных объ-
единений и интернет-пространстве  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Признаки деструктивных организаций.  
2. Разоблачение идеологии экстремизма и терроризма.  
3. Контроль и противоборство идеологии деструктивного влияния. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2. 
Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов. 
Киберпреступления. Компьютерные преступления.  
Хакерство как профессиональная и преступная деятельность. Хактивизм, хакерские со-

общества.  
Промышленный шпионаж в сетевом пространстве. Незаконное использование программ-

ного обеспечения.  
Пропаганда порока в виртуальном мире.  
Черный PR в сети.  
Девиантное поведение пользователей.  
Подростковая преступность в киберпространстве. 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: эссе  
Стратегтия и тактические приемы ведения переговоров.  
Переговоры как способ разрешения конфликтов. Функции переговоров.  
Признаки деструктивных организаций 
Разоблачение идеологии экстремизма и терроризма в социальных сетях. 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
1. Душкина, М. Р.  Психология влияния в деловом общении и социальных 

коммуникациях : учебник для вузов / М. Р. Душкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2023. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12475-0. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
518895 (дата обращения: 04.04.2023). 

2. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : учебник 
для вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518819 (дата обращения: 04.04.2023). 

3. Ильченко, С. Н. Фейковая журналистика. Спецкурс : учебное пособие : [16+] / С. Н. 
Ильченко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 309 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500661 (дата обращения: 03.03.2023).  

4. Харламова, Т. М. Психология влияния : учебное пособие / Т. М. Харламова. – 4-е изд., 
стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 111 с. – (Библиотека психолога). – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799 (дата обращения: 
03.03.2023). 

5. Пичугин, В. Г. Психология влияния в управлении персоналом : учебное пособие : 
[16+] / В. Г. Пичугин ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – 
Москва : Прометей, 2020. – 145 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576136 (дата обращения: 03.03.2023). 

6. Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редак-
цией А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00631-5. — Текст : электронный // Образо-
вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510664 (дата обращения: 
04.04.2023). 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Виртуальные конфликты в интернет-про-
странстве, фейки и реальность» 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 
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. ТЕХНОЛОГИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАП-
ТИРОВАННОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ПРО-
ЦЕССАХ СБОРА, ХРАНЕНИЯ 
И ОБРАБОТКИ ИНФОРМА-
ЦИИ

Современное состояние уровня и направлений развития 
технических и программных средств универсального и 
специального назначения. Тифлотехнические средства для 
студентов с нарушениями зрения. Тифлотехнические сред-
ства реабилитации. Приемы использования тифлотехниче-
ских средств реабилитации (для студентов с нарушениями 
зрения) в процессах сбора, хранения и обработки инфор-
мации. Использование брайлевской техники, видеоувели-
чителей, программ синтезаторов речи, программ невизу-
ального доступа к информации. Сурдотехнические сред-
ства для студентов с нарушениями слуха. Сурдотехниче-
ские средства реабилитации. Приемы использования сур-
дотехнических средств реабилитации (для студентов с на-
рушениями слуха) в процессах сбора, хранения и обработ-
ки информации. Использование индивидуальных слуховых 
аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры.



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-

РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ В ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕ-
ЛЯМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРО-
ВЬЯ

Специальные возможности операционных систем 
для пользователей с ограниченными возможностями. Асси-
стивные технологии в профессиональной и научно-иссле-
довательской деятельности: программы распознавания 
речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономич-
ные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы 
экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки тексто-
вых данных в профессиональной и научно-исследователь-
ской деятельности. 

Информационные технологии обработки таблич-
ных данных в профессиональной и научно-исследователь-
ской деятельности. Средства анализа и визуализации дан-
ных. 

Информационные технологии подготовки презен-
таций по результатам  профессиональной и научно-иссле-
довательской деятельности. 

Информационные технологии работы в библио-
графических и реферативных базах данных. 



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. ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ПРОЦЕССАХ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМА-
ЦИИ 

Вопросы для самоподготовки 
1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 
Практическое задание к разделу 1 
С помощью адаптированной компьютерной техники (по нозологиям) выполнить: 
а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет; 
б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов; 
в) копирование и вставку данных; 
г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать; 
д) настройку параметров операционной системы, прикладных программ (программ об-

работки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций). 
Темы рефератов: 



1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 
2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 
3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и слу-

ха. 
4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата. 
5. Универсальные адаптированные средства. 
6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями вос-

приятия. 
7. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  
8. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  
9. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

Рубежный контроль к разделу 1 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование и/или практические задания 

по технологии использования адаптированной компьютерной техники в процессах сбора, хране-
ния и обработки информации. 

  
РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛЯМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Средства автоматизации работы с тестовыми данными. 
2. Средства анализа больших данных. 
3. Автоматизация работы с электронными таблицами. 
4. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 
Практическое задание к разделу 2 
1. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с професси-

ональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 
2. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с профес-

сиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 
3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами дан-

ных. 
Темы рефератов: 

1. Специальные возможности и ассистивные технологии операционных систем семейства 
Winwows. 
2. Специальные возможности и ассистивные технологии операционных систем семейства Linux. 
3. Специальные возможности и ассистивные технологии операционных систем семейства 
MacOS. 
4. Специальные возможности и ассистивные технологии мобильных операционных систем. 
5. Технологии работы с реферативными базами данных. 

Рубежный контроль к разделу 2 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование и/или практические задания 

по обработке тектовых и табличных данных с использования адаптированных средств. 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)  
1. Канивец, Е. К. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Курс 

лекций : учебное пособие / Е. К. Канивец. – Оренбург : Оренбургский государственный универ-



ситет, 2015. – 108 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=439012 (дата обращения: 03.03.2023).  

2. Шеманаева, Л. И. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 
учебно-методическое пособие : [12+] / Л. И. Шеманаева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2021. – 156 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=682118 (дата обращения: 03.03.2023). 

3. Ефремова, О. И. Подготовка будущих педагогов-психологов к работе в системе инклюзивного 
образования : учебное пособие : [16+] / О. И. Ефремова, Л. И. Кобышева. – Москва ; Берлин : Директ-Ме-
диа, 2020. – 94 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=600487 (дата обращения: 03.03.2023). 

4. Подольская, О. А. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзии : учебное пособие : [16+] / О. А. Подольская, И. В. Яковле-
ва. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 76 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599639 (дата обращения: 03.03.2023). 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные технологии 
в профессиональной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудитор-
ных 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: 

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



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. 

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



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). 

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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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. Технологии ис-
пользования возможно-
стей в инклюзивном обще-
стве

Современное состояние уровня и направлений развития 
технических и программных средств универсального и 
специального назначения. Тифлотехнические средства для 
студентов с нарушениями зрения. Тифлотехнические сред-
ства реабилитации. Приемы использования тифлотехниче-
ских средств реабилитации (для студентов с нарушениями 
зрения) в процессах сбора, хранения и обработки инфор-
мации. Использование брайлевской техники, видеоувели-
чителей, программ синтезаторов речи, программ невизу-
ального доступа к информации. Сурдотехнические сред-
ства для студентов с нарушениями слуха. Сурдотехниче-
ские средства реабилитации. Приемы использования сур-
дотехнических средств реабилитации (для студентов с на-
рушениями слуха) в процессах сбора, хранения и обработ-
ки информации. Использование индивидуальных слуховых 
аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры.



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-

РАЗДЕЛ 2. Использование 
социальных возможностей 
пользователями с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

Специальные возможности операционных систем 
для пользователей с ограниченными возможностями. Асси-
стивные технологии в профессиональной и научно-иссле-
довательской деятельности: программы распознавания 
речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономич-
ные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы 
экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки тексто-
вых данных в профессиональной и научно-исследователь-
ской деятельности. 

Информационные технологии обработки таблич-
ных данных в профессиональной и научно-исследователь-
ской деятельности. Средства анализа и визуализации дан-
ных. 

Информационные технологии подготовки презен-
таций по результатам  профессиональной и научно-иссле-
довательской деятельности. 

Информационные технологии работы в библио-
графических и реферативных базах данных. 



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. Технологии использования возможностей в инклюзивном 
обществе 

Вопросы для самоподготовки 
1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 

Практическое задание к разделу 1 
С помощью адаптированной компьютерной техники (по нозологиям) выполнить: 
а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет; 
б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов; 
в) копирование и вставку данных; 
г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать; 
д) настройку параметров операционной системы, прикладных программ (программ об-

работки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций). 



Темы рефератов: 
1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 
2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 
3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и слу-

ха. 
4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата. 
5. Универсальные адаптированные средства. 
6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями вос-

приятия. 
7. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  
8. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  
9. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

Рубежный контроль к разделу 1 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование и/или практические задания 

по технологии использования адаптированной компьютерной техники в процессах сбора, хране-
ния и обработки информации. 

  
РАЗДЕЛ 2. Использование социальных возможностей пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Средства автоматизации работы с тестовыми данными. 
2. Средства анализа больших данных. 
3. Автоматизация работы с электронными таблицами. 
4. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 

Практическое задание к разделу 2 
1. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с професси-

ональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 
2. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с профес-

сиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 
3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами дан-

ных. 
Темы рефератов: 
1. Специальные возможности и ассистивные технологии операционных систем семей-

ства Winwows. 
2. Специальные возможности и ассистивные технологии операционных систем семей-

ства Linux. 
3. Специальные возможности и ассистивные технологии операционных систем семей-

ства MacOS. 
4. Специальные возможности и ассистивные технологии мобильных операционных си-

стем. 
5. Технологии работы с реферативными базами данных. 
Рубежный контроль к разделу 2 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование и/или практические задания 

по обработке тектовых и табличных данных с использования адаптированных средств. 



1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)  
1. Канивец, Е. К. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Курс 

лекций : учебное пособие / Е. К. Канивец. – Оренбург : Оренбургский государственный универ-
ситет, 2015. – 108 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=439012 (дата обращения: 03.03.2023).  

2. Шеманаева, Л. И. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 
учебно-методическое пособие : [12+] / Л. И. Шеманаева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2021. – 156 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=682118 (дата обращения: 03.03.2023). 

3. Ефремова, О. И. Подготовка будущих педагогов-психологов к работе в системе инклюзивного 
образования : учебное пособие : [16+] / О. И. Ефремова, Л. И. Кобышева. – Москва ; Берлин : Директ-Ме-
диа, 2020. – 94 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=600487 (дата обращения: 03.03.2023). 

4. Подольская, О. А. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзии : учебное пособие : [16+] / О. А. Подольская, И. В. Яковле-
ва. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 76 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599639 (дата обращения: 03.03.2023). 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 
обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе са-
мостоятельной 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. 

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. 

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



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: 

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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