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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. Медиация как междисциплинарная область в разрешении 
современных конфликтов

Тема 1. Альтернативное разре-
шение споров: система и прин-
ципы

Принципы в медиации; Восприятие и коммуникация 
в медиации; Процедура медиации; Участие в медиации 
представителей сторон; Особенности разрешения споров 
из семейных, трудовых, экономических и других отноше-
ний с помощью медиации. 

Тема 2. Медиация как альтер-
нативный метод разрешения 
споров. Медиация как междис-
циплинарная область

Работа с агрессией в медиации; Синдром эмоционального 
выгорания и его профилактика; Работа с возражениями в 
медиации; Медиация в сверхнакаленном конфликте ; Меж-
культурные особенности и медитации.

Раздел 2. Технологии медиации



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

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

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

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

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

ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, 
предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 
люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит со-
бытие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 
ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение 
функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-
ся в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную 

Тема 3. Инструменты медиации Работа с собственными эмоциями медиатора; Техники рабо-
ты с клиентом в сверхнакаленном конфликте.; Межкуль-
турные особенности и медиация. ; Конфессиональные осо-
бенности и их проявление в процедуре медиации.; Медиа-
тивный подход в культуре общественных отношений.

Тема 4. Медиатор и процедура 
медиации

Работа с агрессией в медиации. Превентивные меры и 
управление агрессией; Факторы, способствующие агрес-
сии; Синдром эмоционального выгорания медиатора; Про-
филактика синдрома эмоционального выгорания медиато-
ра; Работа с возражениями в медиации; Возможности ти-
пологического подхода к личности в медиации. 



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. Медиация как междисциплинарная область в разрешении современных конфлик-
тов 
Тема 1. Альтернативное разрешение споров: система и принципы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы в медиации 
2. Восприятие и коммуникация в медиации 
3. Процедура медиации 
4. Участие в медиации представителей сторон 
5. Особенности разрешения споров из семейных, трудовых, экономических и других отно-
шений с помощью медиации. 

Тема 2. Медиация как альтернативный метод разрешения споров. Медиация как междис-
циплинарная область  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Работа с агрессией в медиации 
2. Синдром эмоционального выгорания и его профилактика 
3. Работа с возражениями в медиации 
4. Медиация в сверхнакаленном конфликте  
5. Межкультурные особенности и медитации.  

Раздел 2. Технологии медиации 
Тема 3. Инструменты медиации 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Медиация при разрешении трудовых споров.  



2. Медиация при разрешении гражданско-правовых споров.  
3. Медиация при разрешении корпоративных споров. 
4. Работа с агрессией в медиации. Превентивные меры и управление агрессией. 
5. Факторы, способствующие агрессии. 
6. Синдром эмоционального выгорания медиатора. 

Тема 4. Медиатор и процедура медиации  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Работа с агрессией в медиации. Превентивные меры и управление агрессией. 
2. Факторы, способствующие агрессии. 
3. Синдром эмоционального выгорания медиатора.  
4. Профилактика синдрома эмоционального выгорания медиатора. 
5. Работа с возражениями в медиации.  
6. Возможности типологического подхода к личности в медиации.  
7. Особенности поведения медиатора в сверхнакаленном конфликте.  
8. Работа с собственными эмоциями медиатора.  
9. Техники работы с клиентом в сверхнакаленном конфликте. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Теория методология и практика профилактики социальных конфликтов 

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

1. Принципы в медиации 
2. Восприятие и коммуникация в медиации 
3. Процедура медиации 
4. Участие в медиации представителей сторон 
5. Особенности разрешения споров из семейных, трудовых, экономических и других отно-
шений с помощью медиации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Составление научного обзора по теме  «Теория методология и практика профилакти-

ки социальных конфликтов» (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 
Профилактика социальных конфликтов. 

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

1. Работа с агрессией в медиации 
2. Синдром эмоционального выгорания и его профилактика 
3. Работа с возражениями в медиации 
4. Медиация в сверхнакаленном конфликте  
5. Межкультурные особенности и медиация. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  



Составление научного обзора по теме « Профилактика социальных конфликтов.» (ис-
точниками научной информации для составления обзора могут быть только научные издания – 
монографии, научные статьи в отечественных и зарубежных журналах, вышедшие в свет, начи-
ная с 2015 года) 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
1.  Медиация: базовый курс для организации работы служб примирения (служб медиации) в 

организациях среднего профессионального образования : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. О. 
В. Маврин ; Министерство образования и науки Республики Татарстан, Казанский институт со-
циальных исследований «Консенсус». – Казань : Казанский федеральный университет (КФУ), 
2014. – 93 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=276334 (дата обращения: 03.03.2023).  

2.Минкина, Н. И. Медиация как альтернативный способ урегулирования конфликтов / Н. И. 
Минкина ; Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 159 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473260 
(дата обращения: 03.03.2023). 

3. Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для вузов / 
Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2023. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8176-6. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
511065 (дата обращения: 04.04.2023). 

4. Медиационные процессы : практикум / сост. Т. В. Воротилина, И. Ш. Галстян, А. В. Ди-
реганова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 
Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 101 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459092 (дата обращения: 03.03.2023). 

5. Распопова, Н. И.  Медиация : учебное пособие для вузов / Н. И. Распопова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14347-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
519929 (дата обращения: 04.04.2023). 

6. Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие для 
вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 288 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513452 (дата обращения: 04.04.2023). 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Медиация в системе современных психо-
технологий» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практиче-
ских 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 ПРАК-
ТИЧЕСКИМ 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. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Тема 1.1. Организационное 
развитие как современный 
подход к управлению измене-
ниями и человеческими ресур-
сами

Понятие организационного развития. Современные 
тенденции развития организации. Модель консультацион-
ного процесса Э. Шайна.  

Модель развития организации Мак-Кинси «7S» Основ-
ные переменные подхода к организационному развитию Р. 
Лайкерта (казуальные, промежуточные, результирующие). 
Основные принципы организационного развития: измене-
ния; плановости, систематизированности; системности; 
интервенции; гуманистических ценностей, позитивного 
подхода; каузальности; исследования действием; практиче-
ского обучения; много- и разноуровневого воздействия; 
уникальности организации; технологичности.



Тема 1.2. Методология управ-
ления развитием организации

Системный подход. Методология организационного проек-
тирования. Функциональный подход. Методология функ-
ционально-стоимостного анализа. Комплексный подход. 
Методология реструктуризации. Интеграционный подход. 
Методология проведения трансформаций. Стратегический 
подход. Методология формирования стратегии как пер-
спективы развития организации. Поведенческий подход. 
Методология концепции организационного развития. Ради-
кальный подход. Методология реинжиниринга. Подход 
контрольных сравнений. Методология бенчмаркинга. Сце-
нарный подход. Методология разработки сценария разви-
тия организации.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСОНАЛ-ОРИЕНТИРОВАННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ОРГА-
НИЗАЦИИ

Тема 2.1. Консультирование 
развития организационных 
структур

Структурный фетишизм и его проявления. Способы по-
строения организационной структуры: прямое агрегирова-
ние, простая декомпозиция, сложная оптимизация. Рассло-
ение оргструктур: формализованное и официальное, фор-
мальное и неформальное, социально-психологическая 
структура, социотехническая структура. Перспективные 
виды организационных структур (оболочная, временная, 
сетевая). Способы их внедрения и развития. Соединение 
развития структур с развитие культуры организации.

Тема 2.2. Развитие персонала 
через развитие организации

Менеджер по персоналу ¾ агент изменений в организации. 
Organization Development (OD) как методология развития 
организации через развитие персонала. OD как планируе-
мый процесс изменений с использованием теорий и моде-
лей поведенческих наук (Берк, С. Барнард, У. Беннис, Ф. 
Селзник, К.Арджирис, Дж.Р. Френч, П.Белл, Беркхард, Ли-
питт, Э. Шайн, Липперт и др.). 
Основные психологические теории (психоанализ, бихевио-
ризм, теория мотиваций, групповая динамика, тренинги 
сензитивности и др.). 
Социологические модели функционирования малых групп. 
К. Левин (теория поля, методики обратной связи, модель 
исследования действием). 
Модели партисипативного управления. Теория МакГрегора 
и теория «Z» Оучи. Специфика OD-консультирования как 
процессного консультирования. Стадии процессного кон-
сультирования. Особенности его применения.

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ



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-

Тема 3.1. Саморазвивающаяся 
организация

Концепция «Learning Organization». «Lerning 
organization» как «научающаяся организация», «обучающа-
яся организация», «самообучающаяся организация» и «са-
моразвивающаяся организация». Цель консультационного 
вмешательства как создание саморазвивающейся организа-
ции, получение сотрудниками эффективных и действенных 
инструментов для осуществления преобразований и после-
дующего процесса саморазвития. Саморазвивающаяся ор-
ганизация как процесс. Практика саморазвивающейся 
(обучающейся) организации. Характеристики саморазви-
вающейся (обучающейся) организации.

Тема 3.2. Методы развития 
клиентной организации

Аттракт-функция организации и ее составляющие 
(сервисная, этическая, эстетическая). Категории клиентов 
(потенциальные, посетители, покупатели, постоянные, 
приверженцы, потерянные). Клиентная ориентация компа-
нии: методы диагностики и развития. Трансляционность 
клиента. Методы развития клиентно – ориентированного 
мышления у персонала организации.



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. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Тема 1.1. Организационное развитие как современный подход к управлению измене-
ниями и человеческими ресурсами 

Вопросы для самоподготовки 
1.Понятие организационного развития. Современные тенденции развития организации.  
2.Модель консультационного процесса Э. Шайна.  
3. Модель развития организации Мак-Кинси «7S».  
4. Основные переменные подхода к организационному развитию Р. Лайкерта (казуальные, 

промежуточные, результирующие).  
5. Основные принципы организационного развития: изменения; плановости, систематизи-

рованности; системности; интервенции; гуманистических ценностей, позитивного подхода; кау-
зальности; исследования действием; практического обучения; много- и разноуровневого воздей-
ствия; уникальности организации; технологичности. 

Тема 1.2. Методология управления развитием организации 
Вопросы для самоподготовки  



1.Системный подход. Методология организационного проектирования.  
2.Функциональный подход. Методология функционально-стоимостного анализа.  
3.Комплексный подход. Методология реструктуризации.  
4.Интеграционный подход. Методология проведения трансформаций.  
5.Стратегический подход. Методология формирования стратегии как перспективы разви-

тия организации.  
6.Поведенческий подход. Методология концепции организационного развития.  
7. Радикальный подход. Методология реинжиниринга.  
8.Подход контрольных сравнений. Методология бенчмаркинга.  
9.Сценарный подход. Методология разработки сценария развития организации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1  
Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Типы организаций и их основные характеристики. 
2. Организация и бюрократия. 
3. Обучающаяся организация. 
4. Основные теории организации. 
5. Факторы организационного развития.  
6. Модель развития организации Мак-Кинси «7S» 
7. Философия развития организаций 
8. Психологические основы развития организаций.  
9. Системный подход.  
10. Методология организационного проектирования.  
11. Функциональный подход.  
12. Методология функционально-стоимостного анализа.  
13. Комплексный подход.  
14. Методология реструктуризации.  
15. Интеграционный подход.  
16. Методология проведения трансформаций.  
17. Стратегический подход.  
18. Методология формирования стратегии как перспективы развития организации.  
19. Поведенческий подход.  
20. Методология концепции организационного развития.  
21. Радикальный подход.  
22. Методология реинжиниринга.  
23. Подход контрольных сравнений.  
24. Методология бенчмаркинга.  
25. Сценарный подход.  
26. Методология разработки сценария развития организации. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

или бланковое тестирование  

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСОНАЛ-ОРИЕНТИРОВАННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ОРГАНИ-
ЗАЦИИ 

Тема 2.1. Консультирование развития организационных структур 
Вопросы для самоподготовки 



1. Структурный фетишизм и его проявления.  
2. Способы построения организационной структуры: прямое агрегирование, простая де-

композиция, сложная оптимизация.  
3. Расслоение оргструктур: формализованное и официальное, формальное и неформаль-

ное, социально-психологическая структура, социотехническая структура.  
4. Перспективные виды организационных структур (оболочная, временная, сетевая).  
5. Способы их внедрения и развития. Соединение развития структур с развитие культуры 

организации. 

Тема 2.2. Развитие персонала через развитие организации  

Вопросы для самоподготовки 
1.Менеджер по персоналу ¾ агент изменений в организации.  
2.Organization Development (OD) как методология развития организации через развитие 

персонала.  
3.OD как планируемый процесс изменений с использованием теорий и моделей поведен-

ческих наук (Берк, С. Барнард, У. Беннис, Ф. Селзник, К.Арджирис, Дж.Р. Френч, П.Белл, 
Беркхард, Липитт, Э. Шайн, Липперт и др.). 

4.Основные психологические теории (психоанализ, бихевиоризм, теория мотиваций, 
групповая динамика, тренинги сензитивности и др.). 

5.Социологические модели функционирования малых групп. К. Левин (теория поля, ме-
тодики обратной связи, модель исследования действием). 

6.Модели партисипативного управления.  
7.Теория МакГрегора и теория «Z» Оучи. Специфика OD-консультирования как процесс-

ного консультирования.  
8.Стадии процессного консультирования. Особенности его применения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2  
Форма практического задания:  эссе 

Примерный перечень тем эссе к разделу 2: 
1. Соотношение формальной и неформальной структуры в организации. 
2. Особенности консультирования развития коммерческих организаций. 
3. Особенности консультирования развития государственных организаций. 
4. Перспективы развития организаций как сетевых структур. 
5. Роль тренинга в развитии персонала. 
6. Каскадное обучение и его роль в развитии персонала 
7. Менеджер по персоналу ¾ агент изменений в организации.  
8. Organization Development (OD) как методология развития организации через развитие 
персонала.  

9. OD как планируемый процесс изменений с использованием теорий и моделей пове-
денческих наук. 

10. Основные психологические теории (психоанализ, бихевиоризм, теория мотиваций, 
групповая динамика, тренинги сензитивности и др.). 

11. Социологические модели функционирования малых групп. К. Левин (теория поля, ме-
тодики обратной связи, модель исследования действием). 

12.Модели партисипативного управления.  
13. Теория МакГрегора и  
14. Теория «Z» Оучи.  



15. Специфика OD-консультирования как процессного консультирования.  
16. Стадии процессного консультирования. Особенности его применения 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

или бланковое тестирование  

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
Тема 3.1. Саморазвивающаяся организация 
Вопросы для самоподготовки 
1. Концепция «Learning Organization». «Lerning organization» как «научающаяся организа-

ция», «обучающаяся организация», «самообучающаяся организация» и «саморазвивающаяся 
организация».  

2. Цель консультационного вмешательства как создание саморазвивающейся организации, 
получение сотрудниками эффективных и действенных инструментов для осуществления пре-
образований и последующего процесса саморазвития.  

3. Саморазвивающаяся организация как процесс.  
4. Практика саморазвивающейся (обучающейся) организации.  
5. Характеристики саморазвивающейся (обучающейся) организации. 

Тема 3.2. Методы развития клиентной организации 
Вопросы для самоподготовки 
1. Аттракт-функция организации и ее составляющие (сервисная, этическая, эстетическая).  
2. Категории клиентов (потенциальные, посетители, покупатели, постоянные, привержен-

цы, потерянные).  
3. Клиентная ориентация компании: методы диагностики и развития.  
4. Трансляционность клиента.  
5.Методы развития клиентно – ориентированного мышления у персонала организации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания:  кейс-задания 

Примерное название кейс-заданий к разделу 3: 
1. Кейс «Опрос в банке» 
2. Кейс «Тренинг персонала» 
3. Кейс «Самый лучший клиент» 
4. Кейс «Обучение действием и саморазвивающаяся организация» 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное 

или бланковое тестирование  

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)  
1. Организационная психология : учебник и практикум для вузов / Е. И. Рогов [и др.] ; 
под общей редакцией Е. И. Рогова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2022. — 509 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07328-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://
urait.ru/bcode/498832.  

2. Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для ву-
зов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 370 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-8176-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511065 (дата обращения: 04.04.2023). 

https://urait.ru/bcode/498832
https://urait.ru/bcode/498832


3. Базаров, Т. Ю.  Психология управления персоналом : учебник и практикум для вузов / 
Т. Ю. Базаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-02345-9. — Текст : электронный // Образовательная платфор-
ма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488970. 

4. Мкртычян, Г. А.  Организационное поведение : учебник и практикум для вузов / 
Г. А. Мкртычян. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 237 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-9916-8789-8. — Текст : электронный // Образовательная плат-
форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490227. 

5. Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие 
для вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 288 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513452 (дата обращения: 
04.04.2023). 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология организационного консал-
тинга и коучинга» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, прак-
тических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм ра-
боты 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; 

https://urait.ru/bcode/488970
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− 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. Психосоциальная работа с клиентами в силовых структурах

Тема 1. Психосоциальная работа 
в Вооружённых Силах РФ.

Представление о психосоциальной работе в Вооружённых 
Силах РФ

Тема 2. Психосоциальная работа 
в МЧС

Основные методами, используемыми при работе психоло-
гами МЧС. 

Тема 3. Психосоциальная работа 
в правоохранительных органах.

Основные методами, используемыми при работе психоло-
гами правоохранительной деятельности.

Тема 4. Психосоциальная работа 
в пенитенциарной системе. 

Цель: познакомиться с основными методами, используе-
мыми при работе психологами пенитенциарной системы.

РАЗДЕЛ 2. Психосоциальная работа с клиентами в сфере бизнеса



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 

Тема 1. Технологии психосоци-
альной работы по развитию ор-
ганизации.

Цель: познакомиться с технологиями психосоци-
альной работы по развитию организации. 

Тема 2. Технологии психосоци-
альной работы по сопровожде-
нию персонала.

Цель: познакомиться с технологиями психосоци-
альной работы по сопровождению персонала. 

РАЗДЕЛ 3. Психосоциальная работа с клиентами в государственных бюджетных 
организациях.

Тема 1. Психосоциальная работа 
в сфере здравоохранения. 

Цель: познакомиться с психосоциальной работой в 
сфере здравоохранения.

Тема 2. Психосоциальная работа 
в сфере образования. 

Цель: познакомиться с психосоциальной работой в 
сфере образования.

Тема 3. Психосоциальная работа 
в организациях государственной 
службы.

Цель: познакомиться с психосоциальной работой в 
организациях государственной службы.



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. Психосоциальная работа с клиентами в силовых структурах 
Тема 1. Психосоциальная работа в Вооружённых Силах РФ. 
Цель: получить представление о психосоциальной работе в Вооружённых Силах РФ.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные виды психосоциальной работы в Вооруженных Силах РФ. 
2. Охарактеризуйте социальную сферу в Вооружённых силах Российской Федерации. 
3. Охарактеризуйте социальные проблемы военнослужащих. 
4. Охарактеризуйте сущность, цели и задачи психосоциальной работы по решению психо-

социальных проблем военнослужащих и членов их семей.  
5. Проанализируйте психосоциальную работу с участниками боевых действий и воору-

женных конфликтов. 
6. Проанализируйте психосоциальную работу с семьями военнослужащих.  
7. Проанализируйте психосоциальную работу с военнослужащими-женщинами.  
8. Проанализируйте психосоциальную работу с военнослужащими, увольняющимися с 

военной службы. 
9. Проанализируйте психосоциальную работу с военнослужащими, проходящими воен-



ную службу по призыву, и выпускниками военных вузов. 

Тема 2. Психосоциальная работа в МЧС. 
Цель: познакомиться с основными методами, используемыми при работе психологами 

МЧС. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура и основные направления деятельности подразделений МЧС.  
2. Проанализируйте психосоциальные проблемы сотрудников МЧС.  
3. Проанализируйте особенности психосоциальной работы с сотрудниками МЧС. 

Тема 3. Психосоциальная работа в правоохранительных органах. 
Цель: познакомиться с основными методами, используемыми при работе психологами 

правоохранительной деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Направления деятельности подразделений правоохранительных органов и возникающие у 
сотрудников социально-психологические проблемы в связи с их профессиональной деятельно-
стью. 

2. Профессиональная деятельность женщин в системе правоохранительных органов и пси-
хосоциальная работа с ними.  

3. Проанализируйте психосоциальную работу с сотрудниками правоохранительных органов.  
4. Проанализируйте психосоциальную работу с сотрудниками правоохранительных органов 

– участниками боевых действий в «горячих точках».  
5. Психосоциальные проблемы пенсионеров по выслуге лет и граждан, уволенных из пра-

воохранительных органов, и психосоциальная работа с ними. 

Тема 4. Психосоциальная работа в пенитенциарной системе. 
Цель: познакомиться с основными методами, используемыми при работе психологами 

пенитенциарной системы. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Система пенитенциарных учреждений в РФ.  
2. Диагностика социальных проблем осуждённых в исправительных учреждениях.  
3. Методы социальной работы с осуждёнными.  
4. Техники консультирования осуждённых.  
5. Ресоциализация и социальная адаптация осуждённых, освобождающихся из мест лише-

ния свободы.  
6. Проанализируйте специфику психосоциальной работы с несовершеннолетними осуждён-

ными.  
7. Проанализируйте особенности психосоциальной работы с осуждёнными женщинами. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:  
1. Специфика социальной сферы в Вооружённых Силах РФ.  
2. Социальные проблемы военнослужащих.  
3. Основные цели и задачи психосоциальной работы в Вооружённых Силах РФ.  
4. Основные технологии психосоциальной работы в Вооружённых Силах РФ. 



5. Особенности психосоциальной работы с различными категориями военнослужащих.  
6. Структура и основные направления деятельности подразделений МЧС. 
7. Психосоциальные проблемы сотрудников МЧС.  
8. Основные цели и задачи психосоциальной работы в МЧС.  
9. Основные технологии психосоциальной работы в МЧС.  
10. Особенности психосоциальной работы с различными категориями сотрудников МЧС.  
11. Специфика правоохранительной деятельности.  
12. Социальные проблемы сотрудников правоохранительных органов.  
13. Основные цели и задачи психосоциальной работы в правоохранительных органах.  
14. Основные технологии психосоциальной работы в правоохранительных органах.  
15. Особенности психосоциальной работы с различными категориями сотрудников право-

охранительных органов.  
16. Принципы и задачи пенитенциарной психосоциальной работы.  
17. Осуждённые как объекты и клиенты социальной работы. Социальная характеристика 

основных категорий осуждённых, нуждающихся в социальной помощи и поддержке.  
18. Квалификационная характеристика специалиста по психосоциальной работе с осуж-

дёнными.  
19. Правовые и организационные основы социальной работы с осуждёнными.  
20. Диагностика социальных проблем осуждённых.  
21. Методы социальной работы с осуждёнными.  
22. Ресоциализация и социальная адаптация осуждённых, освобождающихся из мест ли-

шения свободы.  
23. Особенности психосоциальной работы с различными категориями осуждённых 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 

РАЗДЕЛ 2. Психосоциальная работа с клиентами в сфере бизнеса 
Тема 1. Технологии психосоциальной работы по развитию организации. 
Цель: познакомиться с технологиями психосоциальной работы по развитию организа-

ции. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и структура социальных организаций. Организационная культура социальной 

организации.  
2. Социально-психологический климат социальной организации. Способы оздоровления 

неблагоприятного социально-психологического климата.  
3. Организационные конфликты. Структура, виды, причины. Психосоциальная работа по 

профилактике конфликтов в социальных организациях.  
4. Руководитель и лидер социальных организаций. Профессионализм руководителя. Каче-

ства идеального руководителя. Психосоциальная работа с руководителями.   

Тема 2. Технологии психосоциальной работы по сопровождению персонала. 
Цель: познакомиться с технологиями психосоциальной работы по сопровождению пер-

сонала. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Личностная и профессиональная деформации в управленческой деятельности. Психо-

социальная работа по предупреждению видов деформации, стрессов, профессионального выго-
рания.  



2. Сфера бизнеса как особая сфера жизнедеятельности человека. Бизнес и общество: фор-
мирование позитивного имиджа бизнеса в современных условиях, социальная ответственность 
бизнеса перед обществом.  

3. Технологии психосоциальной работы по сопровождению персонала социальной органи-
зации.  

4. Профессиональный отбор персонала. Принципы и средства реализации отбора. Служба 
персонала и ее функции в социальной защите работников предприятий.  

5. Карьера. Ее виды. Карьерный рост персонала и социальная работа по его осуществле-
нию. Карьеризм как социальное явление.  

6. Социально-психологические особенности делового общения. Деловое общение в ком-
мерческой среде. Деловой этикет.  

7. Управленческое общение и его принципы. Формы воздействия на сотрудников при 
управленческом общении.  

8. Профессиональная идентичность и корпоративное поведение персонала социальных 
организаций.  

9. Профессиональная адаптивность и социально-психологическая адаптация персонала. 
Психосоциальная работа по развитию адаптивности персонала.  

10. Стимулирование и мотивирование работников к трудовой деятельности, профессио-
нальному и карьерному росту как направление психосоциальной работы на предприятии. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Специфика социальной сферы в Вооружённых Силах РФ.  
2. Социальные проблемы военнослужащих.  
3. Основные цели и задачи психосоциальной работы в Вооружённых Силах РФ.  
4. Основные технологии психосоциальной работы в Вооружённых Силах РФ. 
5. Особенности психосоциальной работы с различными категориями военнослужащих.  
6. Структура и основные направления деятельности подразделений МЧС. 
7. Психосоциальные проблемы сотрудников МЧС.  
8. Основные цели и задачи психосоциальной работы в МЧС.  
9. Основные технологии психосоциальной работы в МЧС.  
10. Особенности психосоциальной работы с различными категориями сотрудников МЧС.  
11. Специфика правоохранительной деятельности.  
12. Социальные проблемы сотрудников правоохранительных органов.  
13. Основные цели и задачи психосоциальной работы в правоохранительных органах.  
14. Основные технологии психосоциальной работы в правоохранительных органах.  
15. Особенности психосоциальной работы с различными категориями сотрудников право-

охранительных органов.  
16. Принципы и задачи пенитенциарной психосоциальной работы.  
17. Осуждённые как объекты и клиенты социальной работы. Социальная характеристика 

основных категорий осуждённых, нуждающихся в социальной помощи и поддержке.  
18. Квалификационная характеристика специалиста по психосоциальной работе с осуж-

дёнными.  
19. Правовые и организационные основы социальной работы с осуждёнными.  



20. Диагностика социальных проблем осуждённых.  
21. Методы социальной работы с осуждёнными.  
22. Ресоциализация и социальная адаптация осуждённых, освобождающихся из мест ли-

шения свободы.  
23. Особенности психосоциальной работы с различными категориями осуждённых. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование  

РАЗДЕЛ 3. Психосоциальная работа с клиентами в государственных бюджетных ор-
ганизациях. 

Тема 1. Психосоциальная работа в сфере здравоохранения. 
Цель: познакомиться с психосоциальной работой в сфере здравоохранения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Формирование здорового образа жизни сотрудников как актуальное направление психо-

социальной работы на предприятии. 
2. Охарактеризуйте сферы жизнедеятельности человека как составные компоненты соци-

альной сферы  
3. Дайте характеристику различных условий проведения психосоциальной работы.  
4. Назовите понятие, принципы, функции системы социального обслуживания населения.  
5. Проанализируйте формы социального обслуживания населения.  
6. Охарактеризуйте основные направления социального обслуживания населения.  
7. Опишите учреждения социального обслуживания населения: виды и специфика дея-

тельности.  
8. Проанализируйте психосоциальную работу с детьми в системе социального обслужива-

ния населения.  
9. Проанализируйте психосоциальную работу с семьями в системе социального обслужи-

вания населения.  
10. Проанализируйте психосоциальную работу с инвалидами в системе социального об-

служивания населения.  
11. Проанализируйте психосоциальную работу с пожилыми людьми в системе социально-

го обслуживания населения.  
12. Проанализируйте психосоциальную помощь лицам без определённого места житель-

ства.  
13. Проанализируйте психосоциальную работу со случаями насилия. 

Тема 2. Психосоциальная работа в сфере образования. 
Цель: познакомиться с психосоциальной работой в сфере образования. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Охарактеризуйте сферу образования: понятие, функции, организационная структура и 

структура управления, нормативно-правовая база.  
2. Определите специфику технологий психосоциальной работы с различными возрастны-

ми группами школьников в общеобразовательной школе.  
3. Охарактеризуйте особенности психосоциальной работы с родителями.  
4. Охарактеризуйте особенности психосоциальной работы с педагогическим персоналом.  
5. Охарактеризуйте особенности психосоциальной работы в специализированных учеб-

ных заведениях.  



6. Определите сущность психосоциальной работы в ссузах и вузах. 

Тема 3. Психосоциальная работа в организациях государственной службы. 
Цель: познакомиться с психосоциальной работой в организациях государственной 

службы. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте характеристику сферы занятости в современных условиях.  
2. Проанализируйте психосоциальную помощь безработным. 

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

1. Павленок, П. Д. Теория, история и методика социальной работы: избранные работы : 
учебное пособие : [16+] / П. Д. Павленок. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 
592 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495812 (дата обращения: 03.03.2023). 
2. Технология социальной работы : учебник для вузов / Л. И. Кононова [и др.] ; ответствен-
ные редакторы Л. И. Кононова, Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
506 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16297-4. — Текст : электронный // Образова-
тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530763 (дата обращения: 
04.04.2023). 
3. Усольцева, В. В. Социально-психологическое обучение участников образовательного про-
цесса : учебно-методическое пособие : [16+] / В. В. Усольцева ; Омский государственный педаго-
гический университет. – Омск : Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 
2020. – 128 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=616318 (дата обращения: 03.03.2023). 
4. Бабич, Е. Г. Применение (адаптация) различных методик и работа с несовершеннолетни-
ми с отклонениями в психическом развитии, с подозрением на отклонения: методические реко-
мендации : методическое пособие : [16+] / Е. Г. Бабич. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 
120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=276496 (дата обращения: 03.03.2023). 
5. Тарасенко, Л. В. Технологии работы с молодежью группы риска в России : учебное пособие 
/ Л. В. Тарасенко, О. А. Нор-Аревян. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2015. 
– 218 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=462035 (дата обращения: 03.03.2023).  

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социально-психологическое обслуживание 
населения» 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 

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



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: 

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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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. Социально-психологические проблемы образовательной среды 

Тема 1. Социальная пси-
хология личности субъектов 
образовательного процесса

Образовательные системы и развитие личности. 
Процессы социализации, культурации, адаптации. Концеп-
ции и отношение к личности в образовательных системах. 
Позиции, роли, статусы ученика в образовательном про-
странстве. Мотивация, установки, самооценка, притязания, 
локус контроля учащегося. Социальная ситуация развития 
личности на разных его этапах. Социально-психологиче-
ский портрет личности педагога. Профессиональные моти-
вы, цели, установки и ценности учителей. Особенности пе-
дагогической социальной перцепции. Элементы социаль-
ного познания: социальный интеллект и социальная компе-
тентность педагога. Профессиональная Я-концепция. 

Основные понятия: личность; субъект; социализа-
ция; ресоциализация; адаптация; самосознание; Я-концеп-
ция.



Тема 2. Проблемы пси-
хологии образования 

Предмет социальной психологии образования. 
Предыстория социальной психологии образования в Рос-
сии и за рубежом. Социально-психологический анализ со-
временных концепций образования. Социально-психологи-
ческие модели организации учебного процесса и управле-
ния им. Феноменология социальной психологии образова-
ния: социальная психология личности субъектов образова-
тельного процесса, общение и взаимодействие, межлич-
ностные отношения педагогов и учащихся, психология 
групп и коллективов, включенных в образовательное про-
странство. Актуальные проблемы социальной психологии в 
образовании. 

Основные понятия: образовательная среда, лич-
ность; субъект; группа; социальная психология. 

Раздел 2. Общение в образовании

Тема 3. Межличностные отно-
шения в образовательной среде 

Межличностные отношения. Чувство как аналити-
ческая единица определения межличностных отношений. 
Социальные функции чувств. Типология чувств. Филоге-
нетическое и онтогенетическое развитие чувств. Пережи-
вание как фактор социальной адаптации. Социометриче-
ская структура группы. Педагогические возможности из-
менения социометрического статуса ученика. Системы от-
ношений «ученик-ученик», «ученик-учитель», «ученик-ро-
дитель-учитель», «учитель-учитель». Возрастная динамика 
отношений со сверстниками и старшими. 

Основные понятия: отношение; виды отношений по 
Панферову и Куницыной; межличностные отношения.

Тема 4. Социальная психоло-
гия общения субъектов образо-
вания

Понятие и типология общения. Общение как соци-
ально-психологический феномен, как потребность, как де-
ятельность в сфере образования. Обучение и воспитание 
как общение и межличностное взаимодействие взрослых и 
детей. Императивное, манипулятивное и диалогическое 
общение в образовательной среде. Коммуникативные, ре-
флексивные, эмпатические способности субъектов образо-
вательного процесса. 

Стратегии и приемы психолого-педагогического 
воздействия. Механизмы коммуникативного влияния. Под-
ражание. Заражение. Внушение. Убеждение. Понятие ком-
муникативного барьера. Виды коммуникативных барьеров. 

Основные понятия: отношение; общение; виды об-
щения; модели общения. 

Раздел 3. Коллективы в образовании



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. 

Тема 5 . Психология 
групп и коллективов в образо-
вательном процессе 

Организационная структура, типология и феноме-
нология малых групп в системеобразования. Групповая ди-
намика. Социально-психологический климат. Управление и 
руководство детскими группами и коллективами. Методы 
исследования внутригрупповых процессов и состояний: 
социометрия, стратометрия, референтометрия. Типичные 
проблемы ученических и педагогических коллективов. Ор-
ганизационная культура образовательного учреждения. 
Структура малой группы: социометрическая, коммуника-
тивная и структура власти. Структура коммуникации: цен-
трализованные и децентрализованные коммуникативные 
сети. Несовпадение понятий «позиция» и «роль». Осозна-
ние личной идентичности и принадлежности группе как 
необходимые компоненты зарождения малой группы. 

Основные понятия: группа; динамика группы; виды 
групп; специфика разновозрастных групп; структура груп-
пы; коммуникативная сеть.

Тема 6. Методы оценки особенно-
стей и степени социальной на-
пряженности в отношениях субъ-
ектов образования

Анализ возможностей и приемов оптимизации педа-
гогического общения, группового функционирования, раз-
вития личности и группы. Детерминация межгруппового 
взаимодействия (деятельностная, когнитивная, эмоцио-
нальная). Кооперация и конкуренция как два основных 
типа взаимодействия. Анализ взаимодействия в группе по 
схеме наблюдения Р.Бейлса. Психологическая совмести-
мость. Акт и трансакция как функциональные единицы 
взаимодействия. Анализ взаимодействия по Э.Берну (Роди-
тель – Взрослый –Дитя). Манипуляция. Виды манипуля-
ции. Согласие (ассоциация) и конфликт (диссоциация). Ас-
сертивное поведение. Конфликт: функции, структура, 
виды, динамика. Последствия конфликтов. Источники 
школьных конфликтов. Стратегия поведения в конфликте и 
методы их изучения. Педагогический конфликт. Пять стра-
тегий поведения (противодействие, избегание, уступчи-
вость, компромисс, сотрудничество). 

Основные понятия: отношения; социальная напря-
женность; социальное сравнение; взаимодействие; кон-
фликт; стратегии поведения; коммуникативная сеть.



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. Социально-психологические проблемы образовательной среды  

Тема 1. Социальная психология личности субъектов образовательного процесса  
Вопросы для самостоятельной работы и самопроверки:  
1. Дайте определение личности. Чем отличается личность от не-личности?  
2. Каково соотношение понятий «личность» и «субъект»?  
3. Назовите основные критерии социализированности человека на разных стадиях станов-

ления личности.  
4. В чем смысл ресоциализации личности в условиях образования?  
5. Что такое социальный контроль? Может ли существовать общество без социального 

контроля? Какие факторы влияют на становление и развитие социального контроля?  
6. Каковы представления о личности педагога и ожидания к его поведению на разных эта-

пах школьной жизни учащегося?  
7. Назовите основные этапы личностно-профессионального развития педагога. 

Тема 2. Проблемы психологии образования 
Вопросы для самостоятельной работы и самопроверки:  
1. Что изучает социальная психология образования как наука?  
2. Назовите основные задачи социальной психологии образования.  
3. В чем заключается специфика социальной психологического анализа применительно к 

системе образования?  
4. Назовите основные теоретические концепции в области социальной психологии образо-

вания на первом этапе ее развития как науки.  
5. Какие ведущие психологические школы внести свой вклад в развитие социальной пси-

хологии образования? 
 6. Выделите основные социально-психологические проблемы, которые были исследованы 

в рамках ведущих психологических школ.  
7. Прочтите книгу У. Глассера «Школы без неудачников» и попробуйте определить, какие 

социально-психологические проблемы оказываются значимыми с точки зрения условий акаде-
мической успешности? 

Раздел 2. Общение в образовании 

Тема 3. Межличностные отношения в образовательной среде  
Вопросы для самостоятельной работы и самопроверки: 
1. Назовите основные компоненты и виды отношений. 
2. Каково соотношение общественных и межличностных отношений? 
3. Каким образом чувства человека регулируют межличностные отношения? Что ещё 

определяет регуляцию межличностных отношений? 
4. Какие факторы могут негативно влиять на межличностные отношения? 
5. По каким поведенческим признакам можно определить тип переживаний человека на 

уровне наблюдения? 
6. Какие межличностные роли можно выделить в реальной группе? 
7. Как можно оценить уровень благополучия социально-психологических отношений в 

группе, исходя из анализа особенностей ее основных характеристик? 



Тема 4. Социальная психология общения субъектов образования  
Вопросы для самостоятельной работы и самопроверки: 
1. Какое из общих определений общения вы бы использовали как основу для характери-

стики педагогического общения? 
2. Какие изменения, с вашей точки зрения, произошли в общении школьников в течение 

XX века? Как они могут дальше меняться в следующем столетии? Почему? 
3. Какие функции общения вы знаете? 
4. В чем специфика педагогического общения? 
5. Почему семантический барьер является одним из наиболее распространенных препят-

ствий в понимании субъектов друг друга при взаимодействии? 
6. Каким образом барьеры социально-культурных различий связаны с ценностями субъек-

тов общения? 
7. Что представляют собой феномены межличностного влияния? Какие субъективные ка-

налы восприятия и передачи информации наиболее востребованы современным школьным обу-
чением? Обоснуйте свой ответ. 

Раздел 3. Коллективы в образовании 

Тема 5. Психология групп и коллективов в образовательном процессе 
Вопросы для самостоятельной работы и самопроверки: 
1. Каковы основные признаки социальной группы субъектов образовательного простран-

ства? 
2. Назовите основные этапы развития группы. 
3. Чем отличаются группы подростков от группы младших школьников? 
4. В чем сущность коллективизма как социальной тенденции? В чем сущность индивидуа-

лизма как социальной тенденции? 
5. Какие социальные условия способствуют усилению конформности человека в группе? 

Какие социальные условия связаны с формированием нонконформизма? 
6. Каковы основные различия между лидерством и руководством? 
7. Почему стили лидерства и руководства идентичны? 
8. Каким образом можно использовать теории лидерства для анализа конкретной управ-

ленческой деятельности? 
9. Кого из выдающихся деятелей прошлого и настоящего вы могли бы назвать харизмати-

ческими личностями? Почему? 
10. Какие индивидуальные факторы эффективного управления группой вы могли бы на-

звать? 
11. Приведите примеры видов коммуникативных сетей. 

Тема 6. Методы оценки особенностей и степени социальной напряженности в отно-
шениях субъектов образования 

Вопросы для самостоятельной работы и самопроверки: 
1. В чем заключается социальный смысл тенденции интеграции и дифференциации при 

взаимодействии группы с другими субъектами? 
2. Почему маргинальное состояние социальной группы и человека определяет их актив-

ность как субъектов взаимодействия? 
3. Какие ведущие стратегии взаимодействия существуют между людьми и малыми груп-

пами? 
4. Каким образом внешние отношения группы могут влиять на ее внутренние отношения? 



5. Почему стратегия компромисса является более перспективной в социальном плане, чем 
стратегия сотрудничества? Что является основным условием реализации стратегии компромис-
са? 

6. Каковы трудности реализации ассертивного поведения в современной социальной жиз-
ни человека? 

7. Каковы положительные и отрицательные стороны конфликта? 
8. Почему открытый конфликт предпочтительнее латентного? 
9. В чем заключается специфика конфликта между различными субъектами образования? 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)  
1. Савинков, С. Н.  Психологическая служба в образовании : учебное пособие для вузов / 
С. Н. Савинков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-14011-8. — Текст : электронный // Образовательная плат-
форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496793 (дата обращения: 
06.07.2022). 

2. Хухлаева, О. В.  Психологическая служба в образовании. Школьный психолог : учеб-
ное пособие для вузов / О. В. Хухлаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06780-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493110 (дата 
обращения: 06.07.2022). 

3. Павленок, П. Д. Теория, история и методика социальной работы: избранные работы : 
учебное пособие : [16+] / П. Д. Павленок. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Дашков и 
К°, 2017. – 592 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=495812 (дата обращения: 03.03.2023). 

4. Технология социальной работы : учебник для вузов / Л. И. Кононова [и др.] ; ответ-
ственные редакторы Л. И. Кононова, Е. И. Холостова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 506 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16297-4. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://
urait.ru/bcode/530763 (дата обращения: 04.04.2023). 

5. Усольцева, В. В. Социально-психологическое обучение участников образовательного 
процесса : учебно-методическое пособие : [16+] / В. В. Усольцева ; Омский государ-
ственный педагогический университет. – Омск : Омский государственный педагогиче-
ский университет (ОмГПУ), 2020. – 128 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616318 (дата обращения: 
03.03.2023). 

6. Кондратьев, М. Ю.  Социально-психологическая служба в образовании. Закрытые об-
разовательные учреждения : учебное пособие для вузов / М. Ю. Кондратьев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12790-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492179 (дата обращения: 06.07.2022). 

7. Кондратьев, М. Ю.  Социально-психологическая служба в образовании. Общеобразо-
вательное учреждение : учебное пособие для вузов / М. Ю. Кондратьев. — 2-е изд., 
стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 212 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12787-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492761 (дата обращения: 06.07.2022). 

8. Овчарова, Р. В.  Практическая психология образования : учебник для вузов / Р. В. Ов-
чарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 465 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-14810-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497453 (дата обращения: 06.07.2022).  

9. Бабич, Е. Г. Применение (адаптация) различных методик и работа с несовершеннолет-
ними с отклонениями в психическом развитии, с подозрением на отклонения: методи-
ческие рекомендации : методическое пособие : [16+] / Е. Г. Бабич. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276496 (дата обращения: 03.03.2023).  

10.Тарасенко, Л. В. Технологии работы с молодежью группы риска в России : учебное 
пособие / Л. В. Тарасенко, О. А. Нор-Аревян. – Ростов-на-Дону : Южный федераль-
ный университет, 2015. – 218 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462035 (дата обращения: 03.03.2023).  

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социально-психологические проблемы об-
разовательных учреждений» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных за-
нятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семина-
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; 

https://urait.ru/bcode/497453


− 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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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Технологии электронного обучения и 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий» разработана на основании 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратуры по на-
правлению подготовки 37.04.01 Психология и, утвержденного приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации № 841 от 29.07.2020, учебного плана по основной  профессиональной образо-
вательной программе высшего образования - программы магистратуры по направлению подготовки 
37.04.01 Психология, а также с учетом профессионального стандарта, сопряженного с профессиональной 
деятельностью выпускника:  

− 03.008 «Психолог в социальной сфере». 
Методические материалы по дисциплине (модулю) «Технологии электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» разработана рабочей груп-
пой в составе: д.псх.н., проф. И.Э. Соколовская 

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Технологии электронного обучения и 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий» обсуждена и утверждена 
на Ученом совете факультета психологии Протокол № 11 от «26» апреля 2023 года. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Технологии электронного обучения и 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий» рекомендована к 
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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. Федеральные государственные образовательные стандарты 
и место информационно-образовательной среды в достижении результатов 

обучения

Тема 1.1. Формирование 
информационно-образователь-
ной среды как обязательного 
условия реализации требова-
ний ФГОС

Введение в теорию формирования информационно-
образовательной среды. Требования ФГОС. Правовое регу-
лирование вопросов образования. 

Тема 1.2. Технологии сетевого 
взаимодействия в образова-
тельной среде

Введение в теорию формирования информационно-
образовательной среды. Требования ФГОС. Правовое регу-
лирование вопросов образования. 

Раздел 2. Проектирование цифровых информационно-образова-
тельных систем и ресурсов



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 

Тема  2.1. Цифровые информа-
ционно-образовательные си-
стемы и ресурсы

Информационная инфраструктура. Нормативно-
правовое обеспечение создания информационной образо-
вательной среды. Структура единой информационной 
образовательной среды РГСУ: учебный комплекс, на-
учный комплекс, кадровый комплекс, экономический 
комплекс, общеуниверситетские системы. Корпора-
тивный портал. Виртуальная образовательная среда

Тема 2.2. Технологии проект-
ной деятельности в информа-
ционно-образовательной среде

Корпоративная почта. Система электронного докумен-
тооборота. Научно-исследовательская деятельность. 
Научно-исследовательский институт перспективных 
направлений и технологий. Депозитарий результатов 
интеллектуальной деятельности. Студенческая наука. 
Служба технической поддержки. Перспективные на-
правления развития информационной образовательной 
среды РГСУ



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. Федеральные государственные образовательные стандарты и место информаци-
онно-образовательной среды в достижении результатов обучения  

Тема 1.1. Формирование информационно-образовательной среды как обязательного 
условия реализации требований ФГОС 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Введение в теорию формирования информационно-образовательной среды 
2. Основные принципы организации информационной образовательной среды. 
3. Интеллектуальные тренажеры и виртуальные лаборатории.  
4. Задачи системы дистанционных образовательных технологий. 
Темы рефератов: 

1. Информационная образовательная среда; назначение и свойства.  
2. Стандарты и спецификации для создания информационной образовательной среды. 
3.  Метаданные для информационных ресурсов сферы образования. 
Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Раскройте специфику различных трактовок термина «образовательная среда» 
2. В чем состоит специфика российского понимания «образовательная среда» в сравне-

нии с зарубежными направлениями и школами? 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на вопро-

сы самоподготовки, оценивание рефератов, проверка и оценивание выполнения домашних зада-
ний. 

Тема 1.2. Технологии сетевого взаимодействия в образовательной среде 



Вопросы для самоподготовки: 
1. Электронные средства образовательного назначения. 
2. Организация самостоятельной работы студента в информационной образователь-
ной среде. 

3. Основные виды учебных материалов, использующиеся в информационной образо-
вательной среде.  

4. Роль метаданных в систематизации ресурсов.. 
Темы рефератов: 
1. Инновации в сфере высшего образования при использовании информационной обра-
зовательной среды. 

2. Организация самостоятельной работы обучающихся в информационной образователь-
ной среде. 

3. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы в усло-
виях использования информационной образовательной среды. 

4. Программно-аппаратные платформы для информационных ресурсов сферы образова-
ния. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
Составить краткий Аналитический отчет по теме раздела  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на вопро-

сы самоподготовки, оценивание рефератов, проверка и оценивание выполнения домашних зада-
ний. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат;  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
4. Информационная образовательная среда; назначение и свойства.  
5. Стандарты и спецификации для создания информационной образовательной среды. 
6.  Метаданные для информационных ресурсов сферы образования. 
7. Инновации в сфере высшего образования при использовании информационной образова-
тельной среды. 

8. Организация самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной 
среде. 

9. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы в условиях 
использования информационной образовательной среды. 

10.Программно-аппаратные платформы для информационных ресурсов сферы образования. 
11.Принципы организации дистанционного обучения. 
12.Электронные ресурсы образовательного назначения. 
13.  Модели лексикографических данных.  
14.Интеллектуальные тренажеры и виртуальные лаборатории.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  
форма рубежного контроля – Краткий Аналитический отчет по теме раздела 

Раздел 2. Проектирование цифровых информационно-образовательных систем и ре-
сурсов 

Тема  2.1. Цифровые информационно-образовательные системы и ресурсы 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Требования, предъявляемые к современной информационной инфраструктуре. 
2. Развитие информационной инфраструктуры. 



3. Организационные аспекты виртуальной образовательной среды. 
4. Реализация дидактических возможностей при разработке научно-методического 
обеспечения. 

Темы рефератов: 
1. Электронные ресурсы образовательного назначения. 
2. Модели лексикографических данных.  
3. Интеллектуальные тренажеры и виртуальные лаборатории.  
Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 

Составить характеристику порталов электронных ресурсов образовательного назначения. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на вопро-

сы самоподготовки, оценивание рефератов, проверка и оценивание выполнения домашних зада-
ний. 

Тема 2.2. Технологии проектной деятельности в информационно-образовательной 
среде 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Реализация дидактических возможностей при разработке научно-методического 
обеспечения. 

2. Научные электронные библиотеки. 
3. Средства виртуализации и организации облачных платформ. 
4. Направления научных исследований в выбранной предметной области. 

Темы рефератов: 
1. Система электронного документооборота. 
2. Научно-исследовательский институт перспективных направлений и технологий. 
3. Депозитарий результатов интеллектуальной деятельности. 
Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Средства виртуализации и организации облачных платформ 
2. Создание электронного образовательного ресурса 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на вопро-
сы самоподготовки, оценивание рефератов, проверка и оценивание выполнения домашних зада-
ний. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат;  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Задачи системы дистанционных образовательных технологий. 
2. Требования, предъявляемые к современной информационной инфраструктуре. 
3. Развитие информационной инфраструктуры. 
4. Организационные аспекты виртуальной образовательной среды. 
5. Цели и задачи виртуальной образовательной среды. 
6. Структура единой информационной образовательной среды РГСУ. 
7. Корпоративный портал. 
8. Корпоративная почта. 
9. Система электронного документооборота. 
10. Научно-исследовательский институт перспективных направлений и технологий. 
11. Депозитарий результатов интеллектуальной деятельности. 
12. Научные электронные библиотеки. 
13. Средства виртуализации и организации облачных платформ. 
14. Перспективные направления развития информационной образовательной среды РГСУ. 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  
форма рубежного контроля – Создание электронного образовательного ресурса  

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449779 
(дата обращения: 15.05.2023). 

2. Бакаева, И. А. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в цифровой об-
разовательной среде : учебное пособие : [16+] / И. А. Бакаева, И. В. Гордикова, Л. В. 
Косикова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный феде-
ральный университет, 2022. – 146 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698662 (дата обращения: 03.03.2023). 

3. Технологии электронного обучения : учебное пособие / А. В. Гураков, В. В. Кручинин, 
Ю. В. Морозова, Д. С. Шульц ; Томский Государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 68 с. : ил. – Режим доступа: по подпис-
ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480813 (дата обращения: 03.03.2023).  

4. Информационные технологии в образовании : практикум : [16+] / Т. В. Аршба, А. Н. 
Богданова, Е. С. Гайдамак, Г. А. Федорова ; под общ. ред. Г. А. Федоровой ; Омский государ-
ственный педагогический университет. – Омск : Омский государственный педагогический 
университет (ОмГПУ), 2020. – 108 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616119 (дата обращения: 03.03.2023). 

5. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 
вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией 
М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433436 (дата обращения: 15.05.2023). 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обуче-
ния с применением дистанционных образовательных технологий» предполагает изучение матери-
алов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

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

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

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

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

https://urait.ru/bcode/449779
https://urait.ru/bcode/433436


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 

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



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: 

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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